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Тема 1. Введение в предмет «История экономических учений» 

 

Глоссарий 

 

Абстракция – [от лат. abstractio – отвлечение] – исключение из 

экономического анализа не относящихся к предмету экономических и 

внеэкономических фактов. 

Анализ – способ познания хозяйственных процессов и явлений, 

заключающийся в разделении целого на составные части. 

Аналогия – [от греч. analogia – соответствие, сходство] – это общенаучный 

эмпирический метод исследования, основанный на приписывании каких – то 

характеристик объекту на основе того, что у него есть общие с уже 

изученным другим объектом характеристики.  

Дедукция – способ познания хозяйственных процессов и явлений от общего к 

частному. 

Диалектика – [от греч. dialektike] – 1. процесс развития чего-либо во всем 

многообразии его форм; 2. философское учение о законах становления и 

развития бытия и познания и основанный на этом учении метод познания; 3.  

искусство вести спор, беседу. 

Закон экономический – внутренние, существенные, устойчивые, постоянно-

повторяющиеся причинно-следственные связи в системе производственных 

отношений. 

Индукция – способ познания хозяйственных процессов и явлений от частного 

к общему.  

Метод – [от греч. methodos – путь исследования, теория, учение + logos - 

учение] – прием, способ или образ действия. 

Метод сравнения – это общенаучный метод исследования, основанный на 

сопоставлении эмпирических фактов в целях выявления общих и 

отличительных черт явлений (процессов). При этом в единую группу 

выделяют факты, имеющие общие сущностные характеристики. Выявление 

общего, повторяющегося в явлениях, служит ступенью на пути к познанию 

законов и закономерностей. При этом представление об объекте сравнивают 

с прошлыми знаниями и представлениями о нем, с его прошлым и с другими, 

как правило, аналогичными, объектами.  

Методология – [от греч. methodos – путь исследования, теория, учение + 

logos - учение] – учение о структуре, логической организации, методах и 

средствах деятельности.  

Нормативный метод – 1. способ познания, устанавливающий норму, 

правила. 2. способ познания, изучающий экономическую действительность 

такой, какая она должна быть. 

Объективность – [от лат. objectum – предмет] – 1. действительное, 

независимое от воли и сознания человека существование мира, предметов и 

т.д.; 2. соответствие объективной действительности, беспристрастность, 

непредвзятость. 
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Позитивный метод – [от лат. positivus – положительный] – способ познания, 

изучающий экономическую действительность такой, какая она есть. 

Синтез – способ познания хозяйственных процессов и явлений, 

заключающийся в соединении составных частей в единое целое. 

Принцип познаваемости  означает, что объективный мир, существующий вне 

и независимо от нас, может быть познан, так как нет принципиальных 

препятствий для того, чтобы в ходе деятельности человек мог освоить 

внешний мир. 

Принцип развития – состоит том, что формирование научного знания 

происходит при полном и всестороннем отражении процессов становления 

развития объекта познания, его противоречий, количественных и 

качественных изменений и их взаимного перехода. 

 

Лекция 

 

Предмет истории экономических учений (или, истории экономической 

мысли) – процессы возникновения, развития, борьбы и смены экономических 

идей (концепций, воззрений) в различные исторические эпохи. По 

определению Й.Шумпетера, – это история интеллектуальных усилий, 

предпринятых людьми для того, чтобы понять экономические явления, или, 

историю аналитических или научных аспектов экономической мысли. 

«История экономической мысли начинается с письменных источников 

теократических государств древнего мира… Но история экономического 

анализа начинается только с греков… Экономическая наука древних греков 

не смогла достичь независимого статуса и означает лишь практическую 

мудрость в управлении домашним хозяйством» (Шумпетер Й. История 

экономического анализа, т.1, с.63) 

 

Экономические науки 

 

Экономическая 

теория 

 Экономическая 

история 

 Теория 

экономической 

политики 

 

История экономического 

развития 

 История экономической 

мысли 

  

Она стремится получить ответы на такие вопросы, как: Какова природа 

товара? Что есть стоимость и чем она определяется? Какова природа ренты, 

прибыли? Зачем нужны деньги и чем определяется ставка процента? Как 

работает механизм рынка? Эквивалентен ли обмен? Как достичь равновесия? 

Возможно ли устойчивое развитие без кризисов? 
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Методы исследования. 

 Формально-логические методы (анализа и синтеза,  индукции и 

дедукции, сравнения и аналогии, др.); 

 Метод абстрагирования; 

 Историко-логический метод; 

 Позитивный и нормативный методы; 

 Метод диалектики. 

Функции курса «История экономических учений» 

 Познавательная функция; 

 Практическая функция; 

 Прогнозно-прагматическая функция. 

Основные этапы и школы экономической мысли 

 Меркантилизм (XVI – XVII в.в.) – английский (У.Стаффорд, Т.Ман), 

французский (А.Монкретьен, Ж.Б.Кольбер), российский (Ю.Крижанич, 

А.Ордин-Нащекин, И.Посошков). 

 Классическая школа экономической науки (середина XVII – середина 

XIX в.в.) – У.Петти, П.Буагильбер, Ф.Кэне, Ж.Тюрго, А.Смит, 

Д.Рикардо, Т.Мальтус, Ж.Б.Сэй, Д.С.Милль, К.Маркс. 

 Историческая школа Германии (XIX в.) – старая историческая школа 

(В.Рошер, Б.Гильдебрандт, К.Книс); новая и «юная» историческая 

школа (Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер, В.Зомбарт, М.Вебер) 

 Неоклассическая школа экономической науки (70-е годы XIX в.в.) – 

маржинализм (австрийская школа – К.Менгер, У.Бем-Баверк, Ф.Визер; 

лозаннская школа – Л.Вальрас, В.Парето; кембриджская школа – 

У.Джевонс, А.Маршалл, А.Пигу) и современная неоклассическая 

теория (монетаризм – М.Фридмен, К.Бруннер; теория предложения – 

А.Лаффер, М.Фелдстайн; школа рациональных ожиданий – Р.Лукас, 

Т.Сарджент, Дж.Мут; теория цены и ценности – Дж.Хикс, 

П.Самуэльсон; теория капитала и дохода – И.Фишер, Ф.Найт, 

У.Баумоль; теория несовершенной конкуренции – Э.Чемберлин; 

теории роста и эволюции – Р.Солоу, К.Кларк, Дж.Мид; теории 

благосостояния и общего рыночного равновесия – К.Эрроу, Ж.Дебре, 

М.Алле, Дж.Нейман, О.Моргенштерн) 

 Институционализм (20-е годы XX в.в.) (англо-американский 

институционализм – Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.К.Митчелл) и 

неоинституционализм (теория трансакционных издержек и прав 

собственности – Р.Коуз, О.Уильямсон, А.Алчиан, Г.Демсец; 

«экономический империализм» – Г.Беккер; теория экономических 

организаций – А.Алчиан, Г.Демсец, М.Олсон; теория общественного 

выбора (конституционная политическая экономия) – Дж.Бьюкенен, 

Г.Таллок, А.Крюгер; экономика права – Р.Познер); 
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 Кейнсианство (30-е годы XX в.в.) – Д.М.Кейнс; неокейнсианство – 

Р.Харрод, Е.Домар, Э.Хансен; новое кейнсианство – Дж.Акерлоф, 

Дж.Стиглиц; посткейнсианство – Дж.Робинсон, П.Сраффа, Н.Калдор, 

М.Калецкий, С.Вайнтрауб, Х.Мински. 

 Неолиберальное направление в экономической теории – 

ордолиберализм (В.Ойкен, Ф.Бем), теория «социального рыночного 

хозяйства», теория социальных порядков (Л.Эрхард, А.Мюллер-

Армак). 

Источники по истории экономической мысли можно условно разделить 

на четыре группы. 

Первичные источники – произведения от известных авторов 

древности (Платон, Аристотель и др.) до современных ученых и политиков 

(М.Фридмен, Д.Норт и др.), философские трактаты средневековья и 

религиозные тексты (Новый Завет, Коран, Тора). 

Вторичные источники – статьи, комментарии, монографии, 

посвященные анализу конкретного первоисточника или учения в целом. 

Третичные источники – хрестоматии и учебные пособия, созданные 

на основе изучения первичных и частично вторичных источников. 

Четвертичные источники – монографии и учебные пособия, 

созданные на основе творческой компиляции преимущественно третичных 

источников. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что является предметом изучения истории экономических учений? 

2. Особенности предмета и метода экономической науки на различных 

этапах эволюции экономической мысли? 

3. Раскройте содержание наиболее известных методов познания 

хозяйственных явлений (процессов, взглядов и концепций). 

4. Чем отличается история экономического анализа от истории 

экономической мысли? 

5. Какие объективные факторы могут оказывать влияние на формирование 

экономических концепций и воззрений прошлого и настоящего? 

 

Темы контрольных работ 
 

1. Предмет и методы исследования курса «История экономических учений». 

2. Основные этапы и школы экономической мысли. 

 

Темы семинарских занятий 
 

1. Основные методы познания в курсе «История экономических учений». 

2. Основные этапы и школы истории экономической мысли. 
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Тесты к Теме 1 

 

1. История экономических учений берет свое начало с периода 

возникновения: 
а) натурально-хозяйственной идеологии; 

б) меркантилистской идеологии; 

в) идеологии классической политической экономии. 

 

2. Предмет изучения истории экономических учений охватывает 

экономические теории: 

а) отдельных экономистов; 

б) школ экономической мысли; 

в) отдельных экономистов и школ экономической мысли. 

 

3. Автором первых публикаций, посвященных истории 

экономической науки, является: 

а) Т.Мальтус; 

б) С.Дюпон де Немур; 

в) Й.Шумпетер; 

г) Ж.Б.Сэй. 

 

4. Трактат Й.Шумпетера, посвященный истории экономической 

науки, называется:  

а) «История политической экономии в Европе»; 

б) «Очерк истории политической экономии»; 

в) «История экономических доктрин»; 

г) «История экономического анализа». 

 

5. Т.Карлейль называл политическую экономию: 

а) мрачной наукой; 

б) веселой наукой; 

в) лженаукой; 

г) искусством. 

 



6 

 

6. Способ познания, изучающий экономическую действительность 

такой, какая она должна быть: 

а) позитивный метод; 

б) нормативный метод; 

в) объективный метод. 

 

7. Выведение частных суждений из общих положений – есть 

метод: 

а) дедукции; 

б) анализа; 

в) синтеза; 

г) индукции. 

 

8. Способ познания хозяйственных процессов и явлений, 

заключающийся в соединении составных частей в единое целое: 

а) дедукция; 

б) анализ; 

в) синтез; 

г) индукция. 

 

9. Метод исследования, основанный на приписывании каких – то 

характеристик объекту на основе того, что у него есть общие с уже 

изученным другим объектом характеристики: 

а) абстракция; 

б) анализ; 

в) аналогия; 

г) синтез. 

 

10. Диалектика – это: 

а) процесс развития чего-либо во всем многообразии его форм; 

б) философское учение о законах становления и развития бытия и 

познания и основанный на этом учении метод познания; 

в) искусство вести спор, беседу; 

г) всё перечисленное. 

 

 

Тема 2. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока. 

 

Глоссарий 

 

Азиатский способ производства – в марксизме – особая стадия развития 

общества, следующая за первобытнообщинным строем и основанная на 

централизованной системе ирригационного земледелия в сельских общинах. 

Для азиатского способа производства характерны: слабое разделение 

труда; автаркия общин; отсутствие  частной собственности на средства 
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производства; неразвитая торговля и политическая деспотия как особый тип 

монархической формы правления. Азиатский способ производства строится 

на эксплуатации не рабов, а общинников. 

Появился азиатский способ производства примерно в III тысячелетии 

до н.э.  

Восточная деспотия – означает неограниченную власть одного главы 

государства. Она характерна для государственного строя Древнего Вавилона, 

Ассирии, Иран, Финикии, Древнего Китая, Урарту, Египта, Древней Индии и 

Хеттского государства. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых принципов и прав, 

вытекающих из природы человека и независимых от социальных условий. 

Натуральное  хозяйство – тип хозяйства, в котором продукты производятся 

лишь для внутрихозяйственного потребления, удовлетворения собственных 

потребностей производителя в противоположность товарному хозяйству, 

производящему продукцию для продажи. 

Раннее, или патриархальное, рабство – тип рабства, связанный с 

натуральным видом хозяйства. К патриархальному рабству относится т. н. 

домашнее рабство (которое нередко определяют как услуги в состоянии 

рабства и за которым не признают экономической значимости). 

Категории людей: 

 Тамкар – богатый торговец или ростовщик, находившийся в то же 

время на службе царя; 

 Человек или сын человека (иначе авилум) – представитель 

полноправного населения; 

 Мушкенум – неполноправный человек, держатель царской земли; 

 Шамаллум – помощник торгового агента (тамкара), мелкий торговец; 

Единицы мер и веса: 

 Сикль – 8,4 грамма; 

 Мина – 505 граммов; 

 Шеум (ше) — 0,047 грамма (вес одного зернышка); 

 Гур – 250-100 литров; 

 Сут – 5 литров; 

 Ка – 0,84 литра; 

 Пан (пи) – 30 (или 50) литров. 

 

Лекция 

 

Общая характеристика естественных производительных сил 

Древнего Востока 

 

Человек определяющим образом зависел от природы и коллектива, 

членом которого он являлся. В природе он брал все ему необходимое и 

использовал для удовлетворения своих насущных потребностей – в пище, 

одежде, жилище, преобразуя, если нужно, природное вещество ручными 

орудиями труда. Коллектив обеспечивал для индивида условия выживания. 
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Исключительная зависимость человека от природы позволила 

сформулировать понятие «естественных производительных сил» (ЕПС). 

Различия в естественных производительных силах определяли не только 

уровень удовлетворения простых потребностей, но и способ организации 

хозяйственной жизни людей, характер властных отношений – отношений 

субординации и подчинения. 

ЕПС цивилизаций Древнего Востока – высокое естественное 

плодородие почвы, длительный вегетационный период определили высокую 

производительность «природной машины», что способствовало увеличению 

населения. Земли, пригодные для обработки простыми орудиями труда, были 

ограниченны, а население – относительно велико. Эффективная обработка 

пашни, обеспеченная большим количеством рабочих рук, позволяла не 

только поддерживать плодородие почвы, но и успешно выращивать 

трудоемкие культуры. Кроме того, высокая урожайность достигалась и за 

счет кооперации труда для поддержания высокого плодородия почвы. 

Строительство ирригационных сооружений и поддержание их в рабочем 

состоянии предполагало совместные действия (кооперацию), что 

организовывалось государством. 

Высокая эффективность ирригационных сооружений, необходимость 

кооперации труда для их строительства и поддержание в рабочем состоянии 

делают исключительно значимой роль государства как института, который 

мобилизует прибавочный труд для этих целей и организует труд через 

чиновничий аппарат. Эти же причины способствовали появлению монополии 

государственной собственности на землю, на накопленный прибавочный 

труд (ирригационные сооружения). 

Ограниченность плодородной земли и относительно многочисленное 

население снимают проблему прикрепления работника к земле. Земля 

становится главной формой богатства. 

 

Древний Египет. Основная часть Египта – узкая полоса земли, 

перерезающая пустыню. Четкая демаркационная линия между 

возделываемой землей и мертвым пространством. Небольшие поселки 

земледельцев представляли собой сгруженную в кучу дома, с тем чтобы не 

посягать на плодородные поля. С них собирали два урожая в год, т.е. имел 

место излишек зерна, который служил предметом для его экспорта. Древний 

Египет был относительно изолирован и отделен от мира песчаными 

пустынями – завозили: лес, строительный камень, драгоценные металлы; 

вывозили: зерно, оружие. 

Два самых ранних памятника экономической мысли в рамках 

государственных образований. «Поучение гераклеопольского царя своему 

сыну» (XXII в. до н.э.) приводит правила государственного управления и 

руководства хозяйством, овладение которыми важно для правителя. Особое 

внимание уделяется эффективности функционирования аппарата управления, 

стоящего между фараоном и населением. В сплоченности высшего слоя, 

верности его центральной власти автор видит залог успешного царствования. 
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Аппарат должен работать «как один отряд». Для этого царю необходимо 

заботиться о материальном поощрении чиновников: возвышать своих 

вельмож, чтобы они поступали по твоим законам, награждать вельмож 

податными списками, а жрецов – участками земли. Царь советует, что для 

подбора людей в аппарат управления необходимо приближать к себе 

человека «по их делам», не делая различия между сыновьями знати и 

простолюдинов. «Речение Ипусера» (XVIII в. до н.э.) – главная идея: 

недопущение бесконтрольного роста ссудных операций и долгового рабства 

во избежание обогащения «простолюдинов», начала в стране гражданской 

войны. Усиление государственной эксплуатации, рост долгового рабства и 

ростовщичества привели к гражданской войне. В этой связи «Речение 

Ипусера» выражает точку зрения господствующих сословий на события в 

стране. Ипусер недоволен тем, что «простолюдины страны стали богатыми», 

«руководимые стали собственниками рабов», а «собственники богатств стали 

неимущими». Простолюдинов, ставших богачами, Ипусер именовал 

разбойниками, грабителями. 

О высоком уровне разделения труда свидетельствует «Поучение 

Ахтоя своему сыну Пиопи». В своих советах Ахтой подчеркивает трудность 

и неприятные стороны называемых им профессий: ткач – задыхается в 

закрытом помещении, он слабее женщины, не вырабатывает нормы – 

наказывают палками; у резчика по камню – руки как неживые, часто 

приходится искать заказчика; гончар ногами растирает тяжелую глину, 

корчует кустарник, чтобы развести огонь для обжига посуды. Вовсе тяжелым 

был труд посвященный добыче и производству пищи: рыболов – труд его 

опасен из-за крокодилов; огородник теряет здоровье занятый поливанием и 

корчеванием.  

Вавилония. Это древневосточное государство распологалось в 

междуречье Тигра и Евфрата. Основными источниками по истории 

экономической мысли Древнего Вавилона являются:  

1) законы царя Эшнунны (XX в. до н.э.) –  включают 61 статью, однако 

последние две не удалось восстановить из-за деформации табличек. Большое 

внимание уделяется регламентированию торгово-экономических отношений 

(устанавливается определенная плата в серебре за определенные товары или 

услуги), а также рабовладельческих отношений. На основании некоторых 

статей можно сделать вывод, что раб был полной собственностью своего 

хозяина и ответственность за убийство раба убийца несет только перед его 

хозяином. Основным видом наказания за различные проступки является 

денежный штраф, за серьёзные преступления (убийство мушкенума или 

свободного, похищение девицы против воли её родителей, нарушение границ 

частной собственности) предусматривалась смертная казнь. Уголовные дела 

рассматривал только царь. Предусматривалась практика установления 

государственных цен (первый в истории цивилизации опыт государственного 

регулирования процесса ценообразования), подлежали регламентации нормы 

процента и штрафы. 
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2) кодекс царя Хаммурапи (1792-1750 до н.э.). Законы Хаммурапи 

начинаются с «Пролога», в котором Вавилон объявляется «вечным 

обиталищем царственности» в отличие от принятого ранее принципа, 

согласно которому «царственность» могла перемещаться из одного города в 

другой; перечисляются заслуги Хаммурапи перед каждым важнейшим 

городом Месопотамии и их божествами-покровителями, и провозглашается 

цель создания Законов: «Дабы сильный не притеснял слабого, дабы сироте и 

вдове оказываема была справедливость...». В тексте Законов можно выделить 

следующие разделы:  

1) основные принципы правосудия (§ 1–5);  

2) охрана собственности царя, храмов, общинников и царских людей (§ 

6–25);  

3) нормы, касающиеся служебного имущества (§ 26–41);  

4) операции с недвижимостью и связанные с нею деликты (§ 42–88);  

5) торговые и коммерческие операции (§ 89–126);  

6) семейное право (§ 127–195);  

7) телесные повреждения (§ 196–214);  

8) операции с движимым имуществом и личный наем (§ 215–282).  

Далее следует «Эпилог», содержащий проклятия тем, кто отступит от 

установлений, содержащихся в Законах. Вот некоторые примеры 

законодательных установок в кодексе Хаммурапи: 

- посягнувший на чужую (частную) собственность, в том числе, на раба, 

карается обращением в рабство либо смертной казнью; 

- срок долгового рабства не должен превышать трех лет, а сам долг 

отменяется по отбытии срока наказания; 

- предел денежной ссуды не может превышать 20%, натуральной – 33% 

от ее первоначальной суммы. 

 

Древняя Индия. Экономически развитый район Северной Индии – 

долина реки Ганг (плодородные земли, богатые залежи металлов). Наиболее 

значительные памятники древнеиндийской экономической мысли: 1) законы 

Ману (записаны около 600 г. до н.э.). Это свод предписаний, ниспосланных 

людям «божественным законодателем». В них устанавливались формы 

превращения свободного человека в раба, закреплялось его бесправное 

положение. Документ отражает существование наследственных каст 

(брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры). В них описаны правила найма на 

работу, оплаты труда, торговли, установления цен, выплаты компенсаций за 

ущерб и т.п.; 2) трактат «Артхашастра», или «Трактат об искусстве 

политики и управления государством» создавался как наставление для царя. 

Состоит из 15 отдельных книг, посвященных различным вопросам 

государственного управления. Нас будет интересовать вторая книга, которая 

касается административно-управленческих вопросов: работы 

государственного аппарата (чиновников); организации сельского хозяйства – 

ведущей сферы материального производства, зависящее во многом от 

http://interpretive.ru/dictionary/461/word/semeinoe-pravo
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орошения; регулирования торговли и ремесел; роли государства. 

Государство, по трактату, отвечало за следующие мероприятия: 

1) Строительство и охрану ирригационных сооружений (как основа 

урожая); 

2) Колонизацию окраин; 

3) Строительство колодцев, новых деревень, дорог и развитие 

промыслов. 

4) Организацию прядильно-ткацкого производства; 

5) Финансирование проведения общественных работ; 

6) Льготное землепользование;  

7) Освоение источников руды. 

Предложен вариант определения величины стоимости вещей через 

посредство качества и количества «живых дней работы». Вознаграждение за 

труд считал необходимым соотносить с полученным результатом. 

 

Древний Китай. Своеобразие древнекитайской экономической мысли 

ассоциируется с именем Конфуция (551– 479 г.г. до н.э.). Главное сочинение 

Конфуция называется «Лунь–юй» (Беседы и поучения) и представляет собой 

сборник его афоризмов, жизненных ситуаций, в которые он попадал, 

отрывков из его бесед с учениками. Главный вопрос, ради которого и было 

написано это произведение: «Как лучше управлять людьми: с помощью 

насилия или на основе добродетели?» Сам он был сторонником «мягкого» 

управления с опорой на мораль и правила поведения. В основе 

общественного устройства лежит божественное начало. Оно определяет 

судьбу человека и общественный порядок. Деление общества на 

«благородных» и «простолюдинов» Конфуций считал естественным. 

Источник богатства – труд: физический труд удел простолюдинов; 

умственный – людей благородных. Его учение нацелено на обеспечение 

стабильности формировавшегося рабовладельческого строя, укрепление 

авторитета государства, широкое использование в этих целях традиционных 

форм и обрядов. Он ратовал за укрепление власти верховного правителя 

Китая. Он рассматривал государство как большую семью, а правителя – как 

«отца народа». По его мнению, необходимо: 

1) более равномерно распределять богатство; 

2) облегчить бремя налогов; 

3) привлекать народ к исполнению трудовых повинностей, не нарушая 

цикла земледельческих работ. 

Конфуций искал пути достижения социального «равенства» при 

сохранении рабовладельческих порядков, сглаживания классовых 

конфликтов. Для управления должно быть несколько условий, но важнейшим 

является экономическая стабильность в стране. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. При помощи каких аргументов авторы экономических идей Древнего 

Востока отстаивают приоритет натурального хозяйства и осуждают 

расширение масштабов товарно-денежных отношений? 

2. Хозяйственные функции государства по трактату «Артхашастра». 

3. Правила управления и руководства хозяйством в «Поучениях 

гераклеопольского царя своему сыну». 

4. Проблемы торговли и имущественных отношений в законах царя 

Хаммурапи. 

5. Хозяйственно-этические воззрения Конфуция. 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Экономическая мысль Древнего Египта и Вавилона. 

2. Экономическая мысль Древнего Китая. 

3. Экономическая мысль Древней Индии. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Экономические проблемы древневосточных государств. 

2. Источники по экономической мысли древнего Египта и Вавилона. 

3. Источники по экономической мысли древней Индии. 

4. Источники по экономической мысли древнего Китая. 

 

Литература 

 

1. Артхашастра, или Наука политики. – М-Л. Изд-во АН СССР, 1959. 

2. Гопалакришнан П.К. Развитие экономической мысли в Индии. М., 1965. 

3. Григорьева Т.П. Конфуций. // Вопросы философии. – 2011. – №2. 

4. Древнекитайская философия. Сб. текстов: в 2-х томах. М., 1972-1973. 

5. Левитский В.Ф. Очерки истории хозяйственного быта народов древнего 

Востока. Вавилон, Египет. – 1926. – 103 С. 

6. Мамий И.П. Конфуцианская модель реформирования экономики: от 

аграрного сектора до энергетического комплекса: [Китай] // Вестник 

Московского университета. Серия 21, Управление (государство и 

общество). – 2012. – №4. – С.66-76. 

7. Подати и повинности на Древнем Востоке. – СПб., 1999. 

8. Хрестоматия по истории древнего Востока. В 2-х частях. – М., 1980. 

9. Штейн В.М. Гуань-Цзы. Исследование  и  перевод. М.: Изд-во  восточная 

литература, 1959.  

 

Тесты к Теме 2 

 

1. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с 

целью: 
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а) скорейшего перехода к рыночной экономике; 

б) обеспечения роста налоговых поступлений в казну; 

в) не допустить разрушения основ натурального хозяйства. 

 

2. Учение Конфуция было нацелено на:  

а) укрепление авторитета государства; 

б) обеспечение стабильности; 

в) укрепление власти верховного правителя; 

г) все ответы верные. 

 

3. Человек Древнего Востока зависел:  

а) от природы; 

б) от коллектива; 

в) и от природы, и от коллектива; 

г) был независим от указанных факторов. 

 

4. К памятникам древнеиндийской экономической мысли можно 

отнести: 

а) законы Ману; 

б) трактат «Артхашастра»; 

в) как законы Ману, так и трактат «Артхашастра»; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Кодекс Хаммурапи – свод законов: 

а) Древней Индии; 

б) Древнего Китая; 

в) Месопотамии; 

г) все ответы верные. 

 

6. Конфуций выступал за:  

а) сохранение рабовладельческих порядков; 

б) искоренение рабовладельческих порядков; 

в) сглаживание классовых конфликтов; 

г) ответы «а» и «в» - верные. 

 

7. Государство, по трактату «Артхашастра», отвечало за: 

а) колонизацию окраин; 

б) строительство колодцев, новых деревень, дорог и развитие 

промыслов; 

в) организацию прядильно-ткацкого производства; 

г) финансирование проведения общественных работ; 

д) все ответы верные. 

 

8. Конфуций был сторонником:  

а) мягкого управления людьми; 
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б) управления людьми с помощью насилия; 

в) не рассматривал вопросы управления людьми. 

 

9. В каком памятнике экономической мысли особое внимание 

уделяется эффективности функционирования аппарата управления, 

стоящего между фараоном и населением. 

а) трактат «Артхашастра»; 

б) «Законы царя Эшнунны» 

в) «Поучение гераклеопольского царя своему сыну»; 

г) «Речение Ипусера». 

 

10. О высоком уровне разделения труда в Древнем Египте 

свидетельствует: 

а) «Поучение Ахтоя своему сыну Пиопи»: 

б) трактат «Артхашастра»; 

в) законы царя Эшнунны; 

г) нет верного ответа. 

 

 

Тема 3. Экономическая мысль в античном обществе. Древняя Греция. 

Древний Рим 

 

Глоссарий 

 

Латифундия [от лат. latifundium от latus – обширный + fundus – земля, 

поместье] – крупное земельное владение, поместье. 

Метрополия – [от греч. metropolis от meter – мать + polis – город] – 1) в 

Древней Греции город-государство (полис) по отношению к созданным им 

поселениям; 2) государство, владеющее колониями. 

Принцип «пропорциональной взаимности» Аристотеля – принцип 

регулирования товарно-денежных взаимоотношений, служивший 

фундаментом древнегреческой цивилизации. Общество, учил Аристотель, 

держится тем, что каждому воздается пропорционально его деятельности. 

Стало быть, рынок и обмен должны строиться на оказании взаимных услуг. 

Услуга должна оплачиваться услугой. Получивший одолжение не только 

отвечает услугой, но сам начинает с одолжения. 

Разделение труда – обособление качественно отличных видов трудовой 

деятельности в процессе  совместного труда по функциональному, 

технологическому, профессиональному и квалификационному признакам. 

Внутри общества разделение труда выступает как отраслевое и 

территориальное. 

Товарное хозяйство – тип хозяйства, производящего продукцию на продажу.  

Хрематистика – термин, которым Аристотель обозначал науку об 

обогащении, искусство накапливать деньги и имущество, накопление 

богатства как самоцель, как сверхзадача, как поклонение прибыли. 
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Хрематистика рассматривает ситуацию, когда прибыль и накопление денег 

стало основной целью деятельности (например, ростовщичество, 

спекулятивная торговля). Деньги выступают в качестве богатства и цели, 

теряя своё предназначение средства обмена. К хрематистике Аристотель 

относился отрицательно. 

Экономика [от греч. oikonomike – искусство ведения хозяйства, домоводство] 

– 1) народное хозяйство, включающее отрасли материального производства и 

непроизводственной сферы; 2) научная дисциплина, занимающаяся 

изучением секторов (промышленность, сельское хозяйство, услуги) и 

отраслей хозяйства страны или отдельных ее регионов, а также некоторых 

условий и элементов производства. 

 

Лекция 

 

Экономическая мысль Древней Греции. 

 

Ксенофонт (430-355 гг. до н.э.). Главные труды по 

экономике: «О доходах Афин» и «Хозяйство».  

Первым использовал термин «экономика» для обозначения 

правил хозяйствования в домашнем хозяйстве и государстве. 

Дифференцировал потребительную и меновую стоимость 

товара. Ценность вещи ставил в зависимость от степени ее 

полезности (стоимость есть то, с помощью чего можно 

получить пользу, выгоду); цену считал производной от спроса 

и предложения.  

В работе «О доходах Афин» поднимаются проблемы макроэкономики, 

представлен план улучшения финансового состояния Афин в период 

Пелопонесских войн (431– 404 гг. до н. э.). Государство выступает в роли 

крупного предпринимателя. Каждому афинянину выделяются средства на 

пропитание, следовательно, должны исчезнуть нужда и пауперизм. Автор 

выделяет три новых источника пополнения доходной части бюджета 

государства-полиса: 1) поощрение торговли; 2) сдача в аренду 

государственного имущества (судов, гостиниц, лавок); 3) покупка и продажа 

рабов на серебряные рудники.  

Экономические воззрения Ксенофонта нашли свое отражение трактате 

«Хозяйство». В нем рассматриваются разумные правила ведения домашнего 

хозяйства.  

В центре трактата – описание образцового домашнего хозяйства 

преуспевающего афинского гражданина Исхомаха (т.е. дом в Афинах, 

солидное поместье, ведет активную деятельность в суде, участник военных 

действий своего города, т.е. образец для подражания). Трактат охватывает 

такие стороны быта как: 

 распределение семейных обязанностей между мужем и женой 

(например, когда Исхомах заметив, что его жена, желая быть 

привлекательнее наносит косметику и надевает высокую обувь, 
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посоветовал ей похлопотать по хозяйству, т.е. присмотреть за 

кухней, обойти дом и посмотреть все ли в порядке. И если она 

будет месить тесто, встряхивать и складывать платья и одеяла, это 

станет для нее хорошей гимнастикой, и тогда появится аппетит, она 

будет выглядеть здоровее и получит цветущий вид); 

 обустройство домашних помещений и поддержание в порядке 

хозяйственных запасов (приводит примеры с боевым порядком, 

расположением певцов в хоре, предметов на палубе судна). Для 

каждой  вещи должно быть свое место, следовательно, легче 

находить и следить за состоянием припасов. Размещение вещей в 

доме облегчает ведение хозяйства, а сам дом приобретает от этого 

красоту; 

 подбор управляющего и слуг, обеспечение их лояльности. 

 

Платон (428-348 гг. до н.э.). Основные политико-

экономические работы «Диалоги», «Государство», «Законы», 

в которых он разработал программу выхода из кризиса, в 

котором оказалось античное общество в V–IV вв. до н.э., и 

долгосрочной стабилизации рабовладельческого строя. В 

основе этой программы  лежит модель «идеального 

государства». 

Главным в работе «Государство» является идея справедливости, т.е. 

каждый должен заниматься тем, к чему более всего приспособлен. 

Происхождение государства связывает с потребностями, когда человек, 

будучи не в состоянии удовлетворить все свои потребности, обращается к 

другому человеку, производящему то, что ему необходимо. Одни производят 

продукты, в которых нуждаются другие, те в свою очередь тоже производят 

что-либо, которые потребляют все остальные. Тем самым происходит обмен 

необходимыми продуктами. Государство, заключает Платон, создает наши 

потребности. Платон выступает за разделение труда, связывая его с 

природными задатками человека. Разделение труда позволяет производить 

большее количество продуктов для удовлетворения потребностей людей. 

Потребности вынуждают людей объединяться, а государство возникает на 

базе взаимного согласия. 

В проекте идеального государства Платон считает необходимым 

государственное регулирование цен на товары, которые должны 

обеспечивать получение умеренной прибыли. В его государстве отсутствует 

частная собственность и господствует общая собственность. Общность 

имущества, женщин и детей – есть средство подавления личных интересов, с 

тем, чтобы личность всецело могла посвятить себя служению государству. 

Налицо идея подчиненности личности государству в самой крайней форме. 

Основной целью идеального государства он считал «изгнание страсти к 

наживе», поскольку излишек порождает такие отвратительные качества, как 

лень и жадность. По мнению Платона, всякий прибавочный продукт следует 

рассматривать как подрыв общественного порядка, или как кражу. Модель 

http://natecon.com/wp-content/uploads/2012/09/ekonomicheskaja-misl-drevnego-mira-Platon.jpg
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идеального государства, лишенного противоречий, строилась Платоном на 

четком делении людей на классы, в связи с их общественными и 

хозяйственными функциями. 

 

Огромный вклад в развитие экономической мысли 

античности внес Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Его часто 

называют первым экономистом в истории науки, поскольку он 

был первым, кто подверг анализу экономические явления и 

попытался выявить закономерности общественного развития. 

Автор работ «Никомахова этика», «Политика», где 

рассматривались преимущественно социальные и 

политические вопросы государственной жизни. 

Предпринимает попытку анализа поведения человека, нацеленного на 

личное обогащение. Он задается вопросом: существует ли предел богатства? 

Да, существует, если обеспечены все условия для нормальной жизни, т.е. 

люди защищены от голода, холода и ненастья. Следовательно, богатство (как 

совокупность средств) имеется в достатке. Наличие богатства дает 

возможность человеку заниматься общественными делами, науками и 

искусством. Богатство, по Аристотелю, состоит из благ, в число которых 

входят и все экономические блага. Добывание этих экономических благ 

составляет главную задачу хозяйственной деятельности. Аристотель 

выделяет два вида хозяйственной деятельности, направленных на увеличение 

богатства: 

1) экономия – это искусство ведения хозяйства, которое реализуется 

посредством присвоения естественных продуктов земли. 

Способами присвоения служат земледелие, рыболовство, охота, 

скотоводство, разбойничество, война. В конечном итоге должна 

поддерживаться государством, т.к. ее звенья способствуют 

удовлетворению насущных жизненных потребностей населения; 

2) хрематистика – умение обеспечивать себя предметами 

необходимости, искусство запасаться необходимым, искусство 

наживать состояние, искусство вложения и накопления капитала, 

т.е. создание благ посредством обмена. Это деятельность, 

направленная на увеличение богатства, прежде всего, в денежной 

форме. Аристотель выделяет два вида обмена: а) обмен с целью 

приобретения тех благ, которые нельзя получить в достаточном 

количестве путем естественного приобретения; б) обмен с целью 

перепродажи и получения барыша. Данный обмен, по Аристотелю, 

основан на крупных торговых, посреднических и ростовщических 

операциях, проводимых с корыстной целью – достижения 

беспредельного богатства и обладания деньгами. Такой обмен, для 

Аристотеля, есть источник безграничного обогащения, и 

следовательно, он должен подчиняться сдерживающим велениям 

разума.  

 

http://natecon.com/wp-content/uploads/2012/09/ekonomicheskaja-misl-drevnego-mira-Aristotel.jpg
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Экономическая мысль Древнего Рима. 

 

Катон Марк Порций Цензорий (Катон Старший) (234-

149 гг. до н.э.) – один из известнейших идеологов римского 

рабовладения, сенатор, писатель. Он досконально знал сельское 

хозяйство и стремился достичь соответствующего эффекта 

через регламентацию не только средств труда, но и самого 

процесса производства на вилле. Катоновская вилла имела 

полное само обеспечение всеми сельскохозяйственными 

продуктами и занималась выращиванием монокультуры для обмена с 

городом на ремесленные товары. Катон считал, что из земледельцев выходят 

самые верные подданные и самые стойкие солдаты, а доход земледельцев 

является самым чистым. В целях получения высокой прибыли он советовал 

продавать продукцию своего хозяйства в периоды высоких цен. 

Основной труд Катона – трактат «О земледелии». Предложил 

использовать критерий выбора земли в целях лучшей организации хозяйства 

(принимались во внимание климат, близость к городам и др.). Идеалом для 

Катона было высокоинтенсивное хозяйство виллы, основанное на 

эксплуатации рабов (он допускал использование нерабского труда – 

арендаторов или наемных работников, нанятых за деньги или долю урожая. 

Они могли собирать маслины и виноград, косить сено, но не более одного 

дня). Обобщив опыт ведения такого хозяйства, Катон сформулировал целый 

ряд советов по повышению его (хозяйства) доходности. Иными словами, 

основной путь повышения эффективности рабовладельческой латифундии 

Катон видел в четкой организации производства при высоком уровне 

эксплуатации рабов. Руководить трудом рабов, по мнению Катона, должен 

особый раб-управляющий, главная задача которого следить за исполнением 

приказов хозяина. Катон призывал всячески разделять рабов, сеять между 

ними раздор.  

В трактате Катон дает подробные советы как вести хозяйство, вести 

счет деньгам, хлебу, вину, маслу; как подсчитать, что продано, что взыскано, 

что остается, что есть на продажу. Трактат дает представление о «шкале 

доходности отраслей сельского хозяйства», ставя культурные угодья в 

следующей очередности: виноградник, поливной огород, ивняк, масличный 

сад, луг, хлебная нива, лес и т.д.  

 

Варрон Марк Теренций (116 – 27 гг. до н.э.) – 
политик, писатель, ученый-энциклопедист. Автор более 500 

сочинений, посвященных римской истории и латинскому 

языку. 

Разработку проблем латифундийного хозяйства в I в. 

до н.э. продолжил в трех книгах трактата «О сельском 

хозяйстве», в котором обосновывал достоинства данной 

отрасли и осуждал переселение землевладельцев в «городские стены», где 
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они предавались праздности или занимались «непроизводительным» трудом. 

В отличие от Катона Варрон рекомендовал сочетать развитие зернового 

хозяйства с животноводством, что обеспечит имению полную автономию и 

независимость от рынка. Варрон выступал за  применение агрономической 

науки, рост интенсивности производства, за использование материальной 

заинтересованности. Его взгляды связаны не только с сохранением 

натурального характера рабовладельческих латифундий, но и с повышением 

их доходности, ростом эффективности производства. 

Он выступал за усиление эксплуатации рабов, но, понимая 

политическую опасность этого, увещевал рабовладельцев быть осторожными 

и не допускать скопления в их имениях большого количества рабов одной 

«национальности», т.е. происходивших из одних и тех же областей империи. 

Варрон считал труд раба важнейшим фактором создания богатства хозяина. 

Решение проблемы повышения заинтересованности раба в результатах труда 

он видел в смягчении условий рабства. Телесные наказания он предлагал 

заменить лучшим питанием и одеждой. Кроме того, он рекомендовал 

хозяевам наделять рабов некоторой собственностью (пекулием). Он понимал, 

что система пополнения числа рабов только за счет военнопленных может 

привести к нехватке рабочей силы, и ставил вопрос о естественном ее 

воспроизводстве за счет разрешения рабам иметь семью. 

 (афоризмы Варрона: «каждый "суслик" – агроном», 

«потребности человека, разрастаясь, тоже могут стать 

злокачественными»). 
 

Юний Модерат Колумелла (4 – 70 гг. н.э.) – написал 12 

книг о сельском хозяйстве, в которых предложил систему мер, 

направленных на перестройку рабовладельческого хозяйства. 

Он первым в античной мысли обозначил проблему 

интенсивного пути развития рабовладельческого хозяйства, а 

именно: 1) разработал систему искусственного удобрения 

почвы; 2) выступил за проведение агротехнических опытов; 3) 

предложил реорганизовать труд рабов на основе его специализации, чтобы 

сделать их труд более квалифицированным и производительным; 4) 

предложил сдавать землю в аренду свободным колонам, численность 

которых возрастала как за счет разорения мелких производителей и крестьян, 

так и за счет отпущенных на свободу рабов. При таком способе ведения 

хозяйства возрастала заинтересованность в результатах труда и повышалась 

производительность. Рассмотрел проблему естественного воспроизводства 

рабов прямо в хозяйстве (как альтернативу военного), предлагая освобождать 

многодетных рабынь от работы и даже предоставлять им вольную.  

 

 

 

Плиний Старший (23-79 гг. н.э.) – римский 

государственный деятель, историк и писатель. Автор 37-
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томного труда «Естественная история». Осуждает рабство и крупное 

землевладение («латифундии погубили Италию»). Плиний ставит вопрос об 

эффективности земледельческого труда. Он считал, что наилучшая обработка 

земли убыточна, поскольку она вызывает большие расходы. По его мнению, 

плох тот хозяин, который покупает то, что можно получить в своем имении. 

Он вновь предложил аграриям использовать натурально-хозяйственные 

возможности в организации производства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Общее и различия в экономической мысли Древней Греции и Древнего 

Рима. 

2. Какой смысл вкладывали античные философы в понятие «экономика»? 

3. Каково экономическое содержание «идеального государства» Платона? 

4. В чем состоит сущность аристотелевской концепции, касающейся 

экономии и хрематистики? 

5. Каковы проблемы рациональной организации рабовладельческих вилл и 

латифундии в трактатах Катона, Варрона, Плиния Старшего и 

Колумеллы? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Экономические воззрения Ксенофонта («О доходах Афин», трактат 

«Хозяйство»). 

2. Социально-экономические взгляды Платона. 

3. Экономические взгляды Аристотеля. 

4. Проблема организации сельскохозяйственного производства в 

агрономических трактатах Катона, Варрона, Плиния Старшего. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Экономические взгляды Ксенофонта, Платона и Аристотеля. 

2. Проблемы римской латифундии в агрономических трактатах Катона, 

Варрона, Плиния, Колумеллы. 
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Тесты к Теме 3 

 

1. Аристотель относит к сфере хрематистики: 

а) земледелие; 

б) ремесло; 

в) пчеловодство; 

г) ростовщичество и торгово-посреднические операции; 

д) мелкую торговлю. 

 

2. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля 

деньги – это: 

а) совершенно бесполезный товар; 

б) результат соглашения между людьми; 

в) единственное проявление богатства человека и государства; 

г) техническое средство, облегчающее обмен; 

д) стихийно возникший товар. 

 

3. При анализе проблемы меновой и потребительной стоимости 

Ксенофонт приводит пример, в котором упоминается: 

а) флейта; 

б) кларнет; 

в) саксофон; 

г) барабан. 

 

4. Что из нижеперечисленного не характерно для утверждений 

Платона? 

а) разделение труда создает преимущество для общества; 

б) все общество делится на три сословия: философов, воинов и 

ремесленников. 

в) философы и воины должны отказаться от частной собственности; 

г) государство должно поддерживать торговлю; 

д) все ответы верны. 

 

5. Что является хозяйством по Ксенофонту? 

а) все имущество человека; 

б) все, что человек имеет вне дома; 

в) дом; 
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г) все, что человек имеет в данном городе. 

 

6. Какое занятие Ксенофонт считал благородным? 

а) скотоводство; 

б) ремесло; 

в) земледелие; 

г) торговля. 

 

7. Первым в античной мысли поставил проблему интенсивного 

пути развития рабовладельческого хозяйства: 

а) Катон; 

б) Варрон; 

в) Колумелла; 

г) Аристотель. 

 

8. Катон разрабатывал принципы рациональной организации 

хозяйства для: 

а) сельской общины; 

б) рыночно ориентированной специализированной виллы; 

в) крупной городской ремесленной мастерской; 

г) обширной латифундии с тенденцией к самообоеспечению. 

 

9. Что подразумевал Варрон, говоря о «бессловесных орудиях»: 

а) рабочий скот; 

б) рабы; 

в) телеги, грабли; 

г) все перечисленное. 

 

10. Что подразумевал Варрон, говоря о «немых орудиях»: 

а) рабочий скот; 

б) рабы; 

в) телеги, грабли; 

г) все перечисленное. 

 

 

Тема 4. Экономическая мысль средневековья в странах Западной 

Европы 

 

Глоссарий 

 

Вассалитет – (франц. vassalité, от франк, vassal, позднелат. vassalus, 

vassallus, vassus – ленник, от кельтск. gwas – слуга) – система отношений 

личной зависимости одних феодалов от других в средневековой Европе. 

Вассальные отношения начали складываться в государствах, основанных 

германскими племенами после завоевания ими Западной Римской империи. 
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Каноническое право – совокупность законов религиозного правопорядка 

(канонов), обычаев и правил. 

Обычное право – система норм, правил, поведения, основанная не на 

официально принятых юридических законах, а на обычаях, выработанных в 

течение длительного периода времени в данной стране или общественной 

среде. 

Сословный строй – особая форма организации общества, при которой за 

всеми сословиями закрепляется определенный круг государственных 

повинностей. 

Справедливая цена (англ. Fair Price) – экономическая концепция, 

предполагающая, что в цену включены только экономически обоснованные 

издержки, а прибыль не превышает среднерыночную. 

Феодализм (от лат. feudum – лен, феодальное землевладение) – политико-

правовая система, свойственная некоторым государственно организованным 

добуржуазным обществам. Именно в таком значении термин употреблялся в 

XVIII–XIX ст. При феодальных отношениях владельцы земель (феодалы) 

выстроены в феодальную лестницу: нижестоящий (вассал) получает за 

службу земельный надел (лен, феод или фьеф) и крепостных у вышестоящего 

(сеньора). Во главе феодальной лестницы стоит монарх, но его власть 

обычно значительно ослаблена по сравнению с полномочиями крупных 

сеньоров, которые, в свою очередь, не имеют абсолютной власти над всеми 

землевладельцами, стоящими ниже их в феодальной лестнице (принцип 

«вассал моего вассала – не мой вассал», действовавший во многих 

государствах континентальной Европы). 

Феодальная рента – одна из форм земельной ренты. Существовала в виде 

отработочной (барщина), продуктовой (натуральный оброк) и денежной 

ренты (денежный оброк). 

 

Лекция 

 

Важнейшими источниками по истории экономической мысли раннего 

средневековья  в Западной Европе являются «Салическая Правда», 

«Капитулярий о поместьях». 

«Салическая Правда» – кодекс обычного права салических франков, 

составленный при короле Хлодвиге (467-511 гг. н.э.). Она определяет право 

общины на пахотную землю (нельзя передавать землю по наследству лицам 

женского пола; если не было наследников мужского пола, то земля 

переходила к общине). 

 Титул «О переселенцах» – устанавливал ограничения для поселения 

в деревнях пришлых элементов; 

 Титулы «О краже изгороди», «О поджогах» – охраняют 

индивидуальное хозяйство франков; 

 Титул «О желающем отказаться от родства» – допускал 

возможность выхода из большой семьи. 
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Экономические идеи «Салической Правды» – речь идет о деревне и 

сельском хозяйстве, т.к. именно оно выступает естественным занятием 

франка: 

1) игнорирует вопросы торговли; 

2) выражает интересы общинного хозяйства, следовательно, в ней 

выражена идея социального равенства; 

3) признает приоритет общинной собственности над частной 

собственностью и не разрешает поселяться сторонним лицам на 

общинные земли; 

4) признает существование общинных пастбищ; 

5) земельный надел передается только по мужской линии; 

6) признает рабство, колонат.  

 

«Капитулярий о поместьях» (начало IX в. н.э.) отражает 

экономические взгляды и политику феодалов-вотчинников. Документ 

исходит из того, что: 

1) владелец поместья является монопольным собственником земли, а 

поместное хозяйство обслуживает его собственные нужды; 

2) община перестала существовать как форма землевладения; 

3) население вотчины делилось на свободных и крепостных; 

4) идеал хозяйства – натуральное хозяйство, в поместьях должно быть 

все необходимое. Продаже подвергаются излишки, а покупаются 

продукты, которые не производятся в вотчине. 

 

В XII-XIV веках церковные ученые разрабатывали кодекс законов, 

известный под названием каноническое право (или церковное право). По их 

утверждениям идеалом для всех является – общая собственность. Истинными 

факторами производства они считали землю и труд. Все вещи, которыми мы 

пользуемся, получены из земли, рассуждали канонисты (продукты питания, 

волокно для одежды, лесоматериалы, уголь, серебро и золото). 

Следовательно, единственный источник всякого богатства – это земля (то же 

самое говорили и физиократы). Но земля отдает свои плоды человеку только 

тогда, когда он приложит к ней свой труд. Богатство, приобретенное 

собственным трудом, принадлежит работнику по справедливости. 

Учение канонистов о цене. Церковное законодательство запрещает 

духовенству заниматься торговлей, т.к. она дает много поводов для обмана. 

Богу это не может нравится. Цена рассматривалась как результат целого ряда 

факторов. Первоначально цену определяет субъективная полезность 

(случайная необходимость в вещи для удовлетворения потребности).  Цена – 

результат сделки двух сторон. Но, с развитием обмена на ведущее место 

выходит меновая ценность. Ценность, для канонистов, – нравственная 

категория. Они говорят о двух видах цен: 

1) номинальная цена – определяется случаем, нуждой, эксплуатацией. 

В ней констатируется факт.  
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2) действительная цена – носила идею справедливости. Именно с ней 

должен сообразовываться торговец: не брать за свой товар более 

его стоимости, не скрывать недостатков, не пользоваться незнанием 

покупателя. Таким образом, товары продаются и покупаются 

согласно затратам количества труда на их производство.  

Идея справедливости: а) одну и ту же вещь всегда нужно продавать и 

покупать по одной и той же цене; б) сколько бы раз одна и та же вещь не 

служила предметом сделки, ее цена не может изменяться, пока сам предмет 

не изменится. Прибыль торговца считалась греховной, т.к. строилась на 

обмане, а заработок торговца определяется вознаграждением за труд (за 

доставку, перевозку, сохранение). 

 

Фома Аквинский (1225-1274 гг.) – виднейший 

представитель канонического права. Он специально не 

интересовался экономическими вопросами. Повод для 

обращения к ним тот, что его учение носило 

энциклопедический характер. Главная работа – «Сумма 

теологии».  

Вопрос о труде. По его мнению, человек обязан 

трудиться для своего существования. Цель труда – устранение праздности, 

благотворительность, укрепление нравственности. Труд – это служение Богу. 

Высшим благом для человека объявлялось «созерцание бога», а не 

накопление богатства. Вслед за Аристотелем он оправдывал рабство, 

усматривая его корни в естественном различии людей, их греховности. 

Крепостничество рассматривалось им как бесспорное явление. 

Вопрос о собственности. Защищает частную собственность, ибо в 

рамках необходимых нужд собственность естественна, ибо обязывает 

раздавать милостыню, устанавливать отношения между людьми на мирной 

основе. Только при «добровольной» бедности допускалась общность 

имущества. 

В целом он придерживался натурально-хозяйственных воззрений: 

1) государство должно быть самообеспеченным и все необходимое 

получать со своей территории; 

2) богатство делит на естественное и искусственное (золото, серебро).  

Последнее не делает человека счастливым и не может быть целью. 

Учение Ф.Аквинского о торговле. Оценивая сущность товарно-

денежных отношений, пришел к выводу, что богатство может быть 

естественным (плоды земли, изделия ремесла) и искусственное (золото, 

серебро); справедливая цена должна быть не только сообразна издержкам 

производства, но и обеспечивать людям блага соразмерно их социальному 

статусу. 

Возможны два типа обмена товарами: 

1) для собственного потребления (естественно); 

2) для наживы (греховно). 
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Но, есть случаи, когда не грех продать дороже, чем купил (т.е. между 

куплей и продажей с вещью что-то произошло): 

1) некоторое улучшение вещи: она стала более красивой, удобной; 

2) имели место изменения, относящиеся ко времени: изменились 

условия, хранение требует затрат; 

3) различия, относящиеся к пространству: издержки при перевозке. 

Сам факт продажи дороже, чем купил – не грех. Важно – намерение, 

мотив. Торговля допускалась только в пределах удовлетворения своих 

потребностей, а не для наживы. 

Учение Ф.Аквинского о деньгах. Деньги в средние века понимали как 

нечто потребляемое, их единственное назначение – служить средством 

обмена. В форме самостоятельного имущественного фонда или капитала 

они становятся непродуктивными и являются источником морального зла. 

Отношение к ростовщичеству – резко отрицательное (процент есть 

«чудовищный зверь», «порождение ехидны»). Аргумент против 

ростовщичества – ростовщик наживается на времени, но никто не может 

торговать временем, оно божье творение, отданное во всеобщее достояние. 

Банковский процент подвергнут каноническому запрету. В то же время в 

вопросе о взимании процентов за кредит канонисты внесли новшество. 

Осуждая рост процента, они придумали для него оправдание – если владелец 

денег дает их взаймы, он лишается того дохода, который мог бы получить, 

если бы сам пустил деньги в оборот. Следовательно, процент есть 

компенсация этого недополученного дохода. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы проблемы разложения общинного в «Салической правде» и 

становление вотчинного землевладения в «Капитулярии о поместьях»? 

2. Какие методологические принципы использовали в своих экономических 

воззрениях представители канонического права? 

3. Учение Ф. Аквинского о труде и собственности. 

4. Какие аргументы использовал Ф. Аквинский, осуждая практику взимания 

ссудного процента? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Экономические воззрения Ф. Аквинского о труде и собственности. 

2. Ф. Аквинский о торговле и деньгах. 

3. Экономические идеи христианства. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Социально-экономический прогресс в эпоху средневековья. 

2. Особенности экономической мысли западного средневековья. 

Экономические воззрения канонистов. Фома Аквинский. 
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Тесты к Теме 4 

 

1. Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в 

основе стоимости (ценности) товара лежит: 

а) нравственный принцип; 

б) затратный принцип; 

в) морально-этический принцип; 

г) затратный и морально-этический принцип одновременно; 

д) принцип предельного анализа. 

 

2. Какой из указанных постулатов не принадлежит Аквинату? 

а) Человек обязан трудиться; 

б) Целью труда может быть устранение праздности; 

в) Труд по своей профессии - это служение Богу; 

г) Продавать дороже, чем сам купил, всегда грех; 

д) Собственность - это стимул к труду. 

 

3. Какое положение хозяйственной этики Библии указано 

неточно? 

а) Помощь бедным и больным; 

б) «Люби ближнего своего как самого себя»; 

в) Человек - хозяин своей собственности; 

г) Каждый седьмой год требовалось прощать все долги; 

д) Закон субботы. 

 

4. «Салическая Правда»: 

а) игнорирует вопросы торговли; 
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б) выражает интересы общинного хозяйства; 

в) всё перечисленное - верно; 

г) нет верного ответа. 

 

5. По мнению канонистов единственный источник всякого 

богатства: 

а) предпринимательская инициатива; 

б) земля; 

в) драгоценные металлы; 

г) ссудный процент. 

 

6. Согласно учения канонистов о цене, справедливая цена: 

а) номинальная; 

б) оптимальная; 

в) действительная; 

г) переменная. 

 

7. В учении Ф.Аквинского о деньгах, характеристика 

«чудовищный зверь» - отношение к: 

а) лени; 

б) ростовщичеству, проценту; 

в) торговле; 

г) нет верного ответа. 

 

8. «Капитулярий о поместьях»: 

а) исходит из того, что идеал хозяйства – натуральное хозяйство, в 

поместьях должно быть все необходимое; 

б) отражает экономические взгляды феодалов-вотчинников; 

в) исходит из того, что община перестала существовать как форма 

землевладения; 

г) все перечисленное – верно. 

 

9. «Салическая Правда»: 

а) кодекс обычного права салических франков; 

б) признает приоритет частной собственности над общинной; 

в) всё перечисленное - верно; 

г) нет верного ответа. 

 

10. По мнению Ф.Аквинского труд - это: 

а) устранение праздности; 

б) служение Богу; 

в) укрепление нравственности; 

г) всё перечисленное - верно. 
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Тема 5. Экономическая мысль России XI-XVII века 

 

Глоссарий 

Барщина – заключается в даровом обязательном труде крепостных в пользу 

феодала за предоставление в их использование части земли последнего. В 

России существование барщины зафиксировано уже в «Русской Правде». 

Широкое распространение она получила в Европейской части России во 

второй половине XVI — первой половине XIX в., существовала фактически 

до 1917 года в виде отработочной системы. 

Внеэкономическое принуждение к труду – форма принуждения к труду, 

основанная на отношениях непосредственного господства и подчинения, 

личной зависимости работников от эксплуататоров. 

Крепостное право – совокупность юридических норм, закрепляющих 

наиболее полную и суровую форму феодальной зависимости. Включает 

запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов (то есть 

прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые 

подлежат принудительному возврату), наследственное подчинение 

административной и судебной власти определённого феодала, лишение 

крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, 

иногда – возможность для феодала отчуждать крестьян без земли. 

Полюдье – в Древней Руси первоначально ежегодный объезд князем и 

дружиной подвластного населения ("людей") для сбора дани; затем - сама 

дань неопределенного размера. 

Вотчина – в России до XVIII в.: родовое наследственное земельное владение. 

Поместье – условное земельное владение в России конца XV - начала XVIII 

вв.; предоставлялось государством за несение военной и государственной 

службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI-XVII вв. 

постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г.; в XVIII-

XX вв. - то же, что земельное имение. 

Промысел – занятие каким-либо ремеслом, самостоятельной деятельностью с 

целью заработка. 

Натуральный оброк – продуктовые платежи, выплачивающиеся феодально-

зависимыми крестьянами феодалам в качестве продуктовой (натуральной) 

феодальной земельной ренты. В отличие от барщины, взимание натурального 

оброка предполагало присвоение феодалом прибавочного продукта, 

произведённого крестьянином в его хозяйстве. Натуральный оброк мог 

включать различные сельскохозяйственные продукты (зерно, вино, овощи), а 

также и ремесленные изделия. 

Община – одна из исторических форм экономического объединения людей, 

характеризуемая общим владением средствами производства, полным или 

частичным самоуправлением. 

Феодальная раздробленность – период ослабления центральной власти в 

феодальных государствах в силу разной по своей продолжительности и 

эффекту децентрализации, обусловленной усилением крупных феодалов в 

условиях сеньориальной организации труда и воинской повинности. Новые 
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более мелкие территориальные образования ведут практически независимое 

сущеcтвование, где господствующим является натуральное хозяйство. 

 

Лекция 

 

«Русская Правда» – кодекс законов, действовавший с XI в. по XV век. 

Структурно состоит из трех частей: 1) «Правда Ярослава» – создана около 

1072 года. (Ярослав Мудрый (1019-1054 гг.), ему принадлежат первые 17 

статей; 2) «Правда Ярославичей» (60-70 гг. XI века). В период с 1068 по 1072 

год трое сыновей Ярослава Мудрого – Изяслав, Святослав и Всеволод – 

разработали новое законодательство, которое вошло в историю под 

названием «Правда Ярославичей». Это законодательство существенно 

дополнило старую «Русскую правду», которая уже не отвечала требованиям 

развития общества. Право кровной мести уже не упоминалось. Кровную 

месть заменили штрафы. Новая «Правда» карала за нарушение 

имущественных прав и личной безопасности жителей. В новом законе была 

сделана попытка сохранить внутренний порядок в стране, защитить 

собственность состоятельных людей; 3) «Пространная Правда» (конец XII – 

начало XIII вв.) 

Война эпохи «Русской Правды» – один из видов добывающей 

промышленности, разновидность эпохи, «звероловства» в своем роде. Война 

порождала рабов – объекта внутренней торговли и доходной статьи экспорта. 

 

Автор «Поучения» князь Владимир Всеволодович 

Мономах (1053 – 1125) - один из самых талантливых и 

образованных русских князей домонгольской поры. Он был 

князем черниговским, затем переяславским (Переяславля 

Южного), а с 1113 г. - киевским. Всю жизнь провел в борьбе с 

половцами, против которых организовал несколько походов 

объединенных сил русских князей. Законодательным путем 

несколько смягчил положение низов, покровительствовал духовенству, 

поощрял летописание и литературную деятельность. Князь сразу же принял 

решение расширить и обновить «Русскую правду», которую стали называть в 

результате его решительных действий «Устав Владимира Мономаха». 

Данный документ теперь содержал статьи, облегчающие условия денежного 

займа – была установлена предельная сумма выплаты процентов по долгу. 

Теперь беднота – рядовичи, смерды, закупы - была избавлена от угрозы стать 

холопами, попав в длительную или вечную долговую кабалу. Одновременно 

положения нового устава защищали бояр, дружинников, ростовщиков, 

купцов, священнослужителей от очередного восстания в результате 

недовольства народа.  

 

Иосифляне и нестяжатели 
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Иосифлянами и нестяжателями в исторической литературе называют 

представителей двух основных течений в русской христианской и 

общественной мысли, ярко проявившихся в XV – XVI вв. 

Иосифляне – сторонники и последователи игумена и 

основателя Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого (в 

миру Иван Санин, 1439 - 1515 гг.).  

Нестяжательство нашло своего идеолога в лице Нила 

Сорского (в мире Николай Майков, ок. 1433 - 1508 гг.), 

основателя скита на реке Соре, недалеко от Вологды - 

православный святой, известный деятель русской церкви, 

основатель скитского жительства на Руси, автор «Предания», «Устава 

скитской жизни», а также ряда посланий, известный своими 

нестяжательскими взглядами.  

Оба они причислены к лику святых: Иосиф – вскоре после смерти, Нил 

– в начале XX в. Нил Сорский оставил после себя наставления своей братии, 

а Иосиф Волоцкий – составленный им монастырский устав, сочинение 

против еретиков «Просветитель», послания к великому князю и церковным 

иерархам.  

О Ниле Сорском известно, что еще до пострига он был «списателем 

книг», т.е. занимался перепиской рукописей. После пострижения в Кирилло-

Белозерском монастыре он отправился в Грецию, на гору Афон, центр 

православного монашества. Жил там продолжительное время и именно 

тогда, когда на Афоне активно переводились с греческого языка на 

церковнославянский богословские сочинения. По возвращении он поселился 

на реке Соре, недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря, куда к нему 

пришли несколько человек, ставших его учениками. Нил был противником 

строгого отшельничества, т. е. жизни в одиночку, считая, что в этом случае у 

инока может возникнуть соблазн гордыни. Он был также и против больших 

монастырей, полагая, что там, у монаха недостаточно возможностей для 

внутреннего сосредоточения. На его учение значительное влияние оказало 

религиозно-мистическое течение, получившее название «исихазм» (покой, 

безмолвие) и признававшее необходимость достижения особого душевного 

состояния для преображения человека. Основной путь для этого исихасты 

видели в постоянной внутренней молитве, «умном 

делании», «умной молитве». Последователями этого 

течения на Руси были «заволжские старцы» - отшельники и 

пустынники северорусских, заволжских монастырей. Свое 

название «нестяжатели» они получили за то, что были 

противниками монастырской земельной собственности. Сам 

Нил Сорский писал о том, что инок не должен ничего иметь 

и тот, «у кого ничего нет, тот не обязан и подаяний делать». 

Сохранились свидетельства того, что Нил даже говорил об этом на 

церковном соборе 1503 г. 

Его оппонент, Иосиф Волоцкий, отдавая дань уважения монашеской 

аскезе и «умному деланию», гораздо больше внимания уделял «деланию» в 
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миру, заботе о создании сильной церкви. Личная нестяжательность монаха 

для него разумелась также обязательной, но монастырь, по его мнению, 

должен был иметь средства для благотворительности и возможности 

воспитывать будущих церковных иерархов. Иосиф сам был строгим аскетом, 

знавшим и вериги, и власяницу, он много лет ухаживал за своим 

парализованным отцом, жившим в его келье. Но он в то же время заботился 

об устроении монастыря и ближайшей крестьянской округе, заступался за 

бедняков, обличал богачей. Однако он заботился, прежде всего, о 

человеческой душе, которой «весь мир не стоит». Род Саниных, из которого 

вышел Иосиф Волоцкий, в четырех известных историкам поколениях дал 14 

монахов, и аскетические настроения в этой семье были традиционными, что 

не препятствовало политической активности Иосифа. 

Отношение к стяжанию и имению для инока - вопрос духовный, а не 

экономический или политический, но для мира он легко становился и тем, и 

другим, особенно для мира христианского. Наиболее яркое выражение 

разногласия между иосифлянами и нестяжателями нашли именно в вопросе о 

праве монастырей владеть землями и крестьянами. Здесь в XV - XVI вв. 

переплетались духовные устремления иноков и их представления о 

христианской традиции с экономическими и политическими интересами 

церкви и великокняжеской власти. Земельные владения церкви в 

средневековой Руси были немалыми и представляли для государства 

значительный интерес, но не менее государство было заинтересовано в союзе 

с церковью и ее поддержке. Нестяжательская позиция в экономическом 

отношении устраивала государство больше, но политическая активность 

иосифлян давала возможность более прочного союза с церковью. Отношение 

же иосифлян к государству сформировалось, в частности, в ходе борьбы с 

еретическими движениями, где Иосиф Волоцкий и его сторонники занимали 

более активную позицию, чем нестяжатели. После того как великокняжеская 

власть пошла на казнь еретиков в 1504 г., Иосиф Волоцкий начинает ее 

поддерживать, подчеркивая идею власти как данной от Бога. 

Однако последователи Иосифа Волоцкого позднее столкнулись с тем, 

что церковь оказалась в зависимости от государства, располагавшего 

большими экономическими и политическими возможностями в подчинении 

себе всех сил общества. 

 

Домострой – памятник русской 

литературы XVI века, являющийся сборником 

правил, советов и наставлений по всем 

направлениям жизни человека и семьи, включая 

общественные, семейные, хозяйственные и 

религиозные вопросы.  

Красочные зарисовки образа жизни 

русских семей дают представления о 

менталитете людей того времени, о степени влиятельности церкви в 

обществе. Написанный в Новгороде, «Домострой» изначально представлял 
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собой книгу, содержащую советы и наставления ремесленникам и купцам 

конца XV века. Последующие изменения в «Домострое» связаны с именем 

общественного и церковного деятеля – священнослужителя Сильвестра. В 

середине XVI века он внес в книгу некоторые дополнения и композиционные 

преобразования. 

«Домострою» Сильвестра присущи все черты, характерные литературе 

средневековья. На его страницах прописано настоятельное побуждение к 

строгому соблюдению действий, к точному следованию нормам, 

регулирующим жизненные процессы, и к установлению четкой иерархии в 

межличностных отношениях. 

«Домострой» включает три раздела (в некоторых редакциях выделяют 

пять разделов), приложения к ним, а также дополнения. В частности, 

Сильвестром было создано «Послание и наказание от отца к сыну». 

Первые пятнадцать глав, входящие в начальный раздел «О духовном 

строении», содержат религиозные наставления и рассказывают о церковных 

правилах и обрядах. Священник Сильвестр в своем писании освещает 

вопросы о христианской вере, о принятии Святого Причастия, о том, как 

прикладываться к святыням и молиться, как правильно украсить дом 

иконами и так далее. Но не только наказы этого раздела имеют религиозные 

предписания, весь «Домострой» составлен в соответствии с ними. 

С шестнадцатой по двадцать девятую главу второго раздела 

«Домостроя» повествуется «О мирском строении». Сильвестром даются 

рекомендации, как следует жить с женой, детьми и домочадцами, как учить и 

воспитывать детей, а также указания о том, как детям любить отца и мать и 

им повиноваться, как муж должен учить жену, как жить человеку по своему 

достатку и прочее. Из второго раздела видно, насколько разнообразны 

обязанности жены, служащей опорой для мужа. 

Третий раздел книги «О домовом строении» объединил главы с 

тридцатой по шестьдесят третью. В него вошли многочисленные 

рекомендации, относящиеся к ведению домашнего хозяйства. Самые 

обычные бытовые дела на страницах «Домостроя» конкретизируются 

мельчайшими подробностями. Как навести порядок в избе, как носить и 

хранить жене различную одежду, кроить платья и хранить обрезки, как 

разводить сад и огород, как следует делать запасы, как варить пиво – эти и 

многие другие хозяйственные предписания отражены в заключительном 

разделе книги. 

«Домострой» – это образец нравственных и культурных ценностей 

русской семьи эпохи Средневековья. В книге подвергаются осуждению 

праздность и пьянство, алчность, объедание и клевета. Верование в Бога, 

почитание властей и верность Царю, трудолюбие, бережливость, терпение, 

забота о близких и взаимовыручка, гостеприимство – вот, только краткий 

список качеств человека, к которым призывает «Домострой» Сильвестра. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем заключалась специфика развития экономической мысли в Древней 

Руси? 

2. Каковы условия перехода от родовой к соседской общине? В чем 

заключается сущность соседской, сельской общины? 

3. Что такое «Русская Правда», когда она появилась? Установление прав и 

норм хозяйственной жизни в «Русской Правде». 

4. Перечислите основные категории феодальных и монастырских крестьян в 

XIII-XV вв. Чем характеризуются различные виды феодальной ренты? 

5. Как происходил процесс закрепощения крестьян? Объясните смысл 

понятий: пожилое, «заповедные лета», «урочные лета». 

 

Темы контрольных работ 

 

1. «Русская Правда» как источник по социально-экономической истории 

Киевской Руси. 

2. Торговое и денежное обращение в Киевской Руси. 

3. Внешние торговые связи Руси в XIII-XV вв. 

4. Процесс становления крепостного права на Руси. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Экономическая мысль периода древнерусского государства. «Русская 

Правда». «Поучение» В. Мономаха. 

2. Экономическая мысль на этапе образования централизованного русского 

государства. «Нестяжатели» и «иосифляне».  Проекты И.С. Пересветова. 
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5. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. – М., 1953, С. 87-
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Тесты к Теме 5 

 

1. «Русская Правда» состоит: 

а) «Правды Ярослава»; 

б) «Правды Ярославичей»; 
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в) «Пространной Правды»; 

г) все перечисленное - верно; 

д) нет верного ответа. 

 

2. «Домострой» включает в себя: 

а) религиозные вопросы; 

б) общественные вопросы; 

в) семейные вопросы; 

г) хозяйственные вопросы; 

д) правила, советы, наставления по всем направлениям жизни 

человека и семьи. 

 

3. В «Правде Ярославичей»: 

а) кровную месть заменили штрафы; 

б) карались нарушения имущественных прав; 

в) карались нарушения личной безопасности; 

г) все перечисленное - верно; 

д) нет верного ответа. 

 

4. Дополнением «Домостря» является: 

а) «Послание и наказание от отца к сыну»; 

б) «О духовном строении»; 

в) «О мирском строении». 

 

5. В «Домострое»: 

а) приветствуется почитание властей и верность Царю; 

б) подвергаются осуждению праздность и пьянство; 

в) самые обычные бытовые дела конкретизируются мельчайшими 

подробностями; 

г) все перечисленное – верно. 

 

6. По «Уставу Владимира Мономаха»: 

а) беднота была избавлена от угрозы стать холопами, попав в 

длительную или вечную долговую кабалу; 

б) устав защищал бояр, дружинников, ростовщиков, купцов, 

священнослужителей от восстания в результате недовольства народа; 

в) все перечисленное - верно; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Свое название «нестяжатели» они получили за то, что: 

а) были противниками монастырской земельной собственности; 

б) были сторонниками монастырской земельной собственности; 

в) за политическую активность. 

 

8. В средневековой Руси для государства представлял интерес: 
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а) союз с церковью; 

б) земельные владения церкви; 

в) все перечисленное - верно; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Отношение к стяжанию для инока - вопрос: 

а) духовный; 

б) экономический; 

в) политический. 

 

10. Нил Сорский: 

а) автор «Устава скитской жизни»; 

б) был противником строгого отшельничества; 

в) был против больших монастырей; 

г) все перечисленное – верно. 

 

 

Тема 6. Меркантилизм – первая школа экономической теории 

 

Глоссарий 

 

Денежный баланс – равенство количества вывозимых из страны денег 

количеству ввозимых денежных средств. 

Два вида богатства: естественное и искусственное. Впервые оно было 

введено представителем итальянского меркантилизма А. Серра. Естественное 

богатство – это то, чем обладает страна в силу климатических и 

географических условий. В основном сюда относятся продукция сельского 

хозяйства, а также выгоды, которые имеет страна в торговле в силу своего 

расположения. Искусственное богатство – это то, что производит 

промышленность. Оно имеет большее значение для страны, так как его 

объемы можно увеличивать посредством определенной политики. 

Количественная теория денег – теория денег, согласно которой 

покупательная сила денег состоит в изменении количества денежных знаков. 

С увеличением их количества ценность денежной единицы падает, а с 

уменьшением этого количества ее ценность растет. Впервые количественная 

теория денег была выдвинута философом Дэвидом Юмом (1711-1776).  

Меркантилизм – [итал. mercante - торговец] – экономическое учение XVI-

XVII веков, выделившее сферу обращения в качестве решающего фактора 

накопления национального богатства. Под национальным богатством 

понимается количество драгоценных металлов в стране, а его источником – 

внешняя торговля. 

Металлическая  теория денег – теория, отождествляющая денежное 

обращение с товарным обменом и утверждающая, что золото и серебро по 

своей природе являются деньгами. Возникла в средние века. 
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Номиналистическая теория денег – теория, рассматривающая деньги как 

условные знаки, лишенные внутренней стоимости. Данная теория 

рассматривает возникновение денег как продукт соглашения между людьми 

с целью облегчения обмена или как следствие законодательных актов 

правительств. 

Протекционизм [от лат. protectio] – экономическая политика государства, 

направленная на поощрение развития национальной экономики и ее защиты 

от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые в 

страну товары, ограничения или полного запрещения ввоза отдельных 

товаров, а также с помощью ряда других мер. 

Торговый баланс – баланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и 

импорта страны за определённый период (как правило, за год). В него 

включается стоимость товаров, проданных и купленных на условиях 

немедленной оплаты, поставляемых в кредит, а также безвозмездно в виде 

правительственной помощи или дара. В активной части Т. б. отражается 

экспорт товаров, произведённых, выращенных или добытых в стране, а также 

товаров, ранее ввезённых из-за границы и подвергшихся переработке. В 

пассивной части – импорт товаров иностранного происхождения для 

внутреннего потребления или переработки с целью их последующего вывоза. 

Эквивалентный обмен – обмен, при котором стоимость отданного товара 

равна стоимости полученного товара. 

 

Лекция 

 

Термин «меркантилизм» используется в двух значениях: 

1) как тип экономической политики, направленный на привлечение 

драгоценных металлов в страну; 

2) как экономическая теория, оправдывающая это привлечение. 

Единственным источником увеличения богатства любой страны 

считался внешний мир. Меркантилисты выделяли три способа увеличения 

богатства: война, колонии и внешняя торговля. Первые два ненадежны – не 

всегда приводят к цели. Остается  только внешняя торговля. Ее развитие 

стимулировало процессы концентрации капитала в странах, захвативших 

мировое торговое лидерство: Португалия, Испания, Нидерланды, Англия и 

др.  

На основе этого формируется учение меркантилизма, которое 

характеризуется следующими общими чертами: 1) деньги стали 

рассматриваться как абсолютная форма богатства; 2) в качестве предмета 

исследования выступает сфера обращения; 3) источник роста богатства 

государства – внешняя торговля или добыча драгоценных металлов.  

В своем развитии меркантилизм проходит две этапа: ранний  

меркантилизм (монетарный) и поздний (мануфактурный).  

 

Ранний меркантилизм (XVI в.) Поздний меркантилизм (XVII в.) 

1) доминирует система «денежного 1) доминирует система «торгового 
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баланса». Базировалась на 

правительственных мероприятиях 

двоякого рода: одни содействуют 

ввозу монет, другие – удержанию 

денег внутри страны; 

2) вывоз золота и серебра из страны 

категорически запрещен; 

3) установление высоких цен на 

экспортируемые товары; 

4) система биметаллизма; 

5) металлическая теория денег – как 

всеобщий эквивалент; 

6) закон «истрачения» – всякий 

иностранец, продавший свои 

товары в Англии, перед своим 

возвращением на родину должен 

истратить все полученные деньги  

на покупку английских товаров 

(по законодательному акту 

Генриха VI). 

баланса»; 

 

 

 

 

2) снятие жестких ограничений по 

импорту товаров и вывозу денег; 

3) протекционизм экономической 

политики государства; 

4) система монометаллизма; 

5) номиналистическая теория денег – 

деньги как единица счета, в 

соответствии с обозначенным на ней 

номиналом; 

6) Навигационный акт (05.08.1651) – 

ввоз товаров разделялся на две 

категории: ввоз из стран Европы;  

ввоз из стран Азии, Африки и 

Америки. 

Ввоз из Европы: разрешался только 

на английских кораблях или на 

кораблях той страны, где товар был 

произведен (этот пункт был 

направлен против Голландии, 

которая торговала с Англией, но не 

своими товарами, а товарами, 

произведенными в других странах); 

Ввоз из Азии, Африки и Америки: 

только на английских кораблях 

(капитан – англичанин; ¾ экипажа – 

англичане), только из мест 

производства, т.е. исключалась 

возможность для английских 

кораблей брать неголландские товары 

в голландских портах. 

Кроме того, каботажная торговля 

разрешалась только судам, 

нагруженных английским товаром. 

Запрет иностранцам заниматься 

рыболовством в прибрежных водах; 

все вывозимые из английских 

колоний товары отправлялись в 

английские гавани. 

 

Английский меркантилизм. 
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Томас Ман (1571-1641) – автор теории торгового 

баланса.  Его работу «Рассуждение о торговле Англии с Ост-

Индией» (1621) К.Маркс назвал «евангелием меркантилизма». 

В ней он приводит систематизацию товаров, необходимых для 

ввоза в Англию в первоочередном порядке: 1) предметы первой 

необходимости (пища, одежда, припасы для войны); 2) товары 

для здоровья и ремесел; 3) товары для удовольствия и роскоши. 

В другом своем трактате «Богатство Англии во внешней торговле, или 

Баланс внешней торговли как регулятор нашего богатства» (1664) выделяет 

пути и средства увеличения вывоза английских товаров и уменьшения 

потребления иностранных товаров. Среди них: 

1) обработка пустошей и использование их для производства конопли, 

льна, табака, которые в данный момент завозятся из-за границы; 

2) уменьшение импорта путем отказа от чрезмерного потребления 

доли иностранных товаров в питании и одежде; 

3) стоимость экспортных товаров может быть сильно повышена, в 

случае вывоза их на наших собственных судах (стоимость самого 

товара + расходы на страховку + фрахт за перевозку в совокупности 

уплачивает иностранный купец); 

4) развитие транзитной торговли; 

5) вывоз денег (для целей торговли); 

6) беспошлинный вывоз товаров, изготовленных из импортного сырья. 

Данные сектора производства дадут работу людям и увеличат 

ежегодный вывоз их товаров за границу, благодаря чему увеличится 

ввоз иностранного сырья, что улучшит поступления 

государственных пошлин; 

7) как можно больше производить  своих собственных товаров. 

Т.Ман защищает вывоз денег, ибо богатство страны возникает из их 

оборота.   

 

Французский меркантилизм. 

 

Антуан де Монкретьен (1575-1621) – автор «Трактата о 

политической экономии» (1615). Под «политической 

экономией» понимал науку о государственном хозяйстве. 

А.Монкретьен  полагает, что экономия как искусство должно 

давать практические советы, сообразно обстоятельствам. 

Он признает существование естественного богатства 

(продукты земли: хлеб, соль, вино – основные элементы 

богатства). Но без труда и промышленности оно ничего не значит. 

А.Монкретьен отрицательно относится к земледелию, считая, что оно 

отрывает от промышленности много рабочих рук. Промышленность – 

главный источник национального богатства, следовательно, к ней особое 

внимание со стороны королевской власти, т.к.: 
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1) богатство необходимо королю во всех сферах его управления; 

2) интересы подданных и короля совпадают. 

А.Монкретьен советует Людовику XIII: 1) организовать общественные 

мастерские (для множества бродяг); 2) учредить ремесленные школы; 

3)запретить импорт, повысить качество изделий местных мануфактур 

(роскошь допустима лишь при потреблении местной продукции), привлечь 

иностранные мануфактуры; 4) необходимо оберегать свои естественные 

богатства от хищнических посягательств на них со стороны иностранцев 

(предлагал изгонять иностранцев из страны, обосновывая тем, что они 

выкачивают богатство Франции как насос). 

Вторая часть работы – как должен руководить государь торговлей 

своего народа: 1) стеснять или освобождать торговлю по своему усмотрению; 

2) интересы государя = государственные интересы; 3)вся прибыль от 

торговли, промышленности и земледелия должна идти на государственные 

нужды и нужды короля – богатство подданных есть богатство короля. 

Нормальное состояние государства в торговле с другими государствами – 

взаимная борьба за существование. 

 

Жан Батист Кольбер (1619-1693) – министр 

Людовика XIV, знаток в вопросах экономики, налоговой 

политики, бюджета, государственного управления, искусств. 

Основу его политики составляло расширение сети 

мануфактур по производству предметов роскоши за счет 

казенных субсидий. Исходил из предпосылки, что торговля 

есть залог мирного сосуществования народов, источник их 

благоденствия и благосостояния. 

В то же время интересы развития сельского хозяйства оставались на 

втором плане, что составляло особенность французского меркантилизма, а 

именно полное игнорирование значения внутренней торговли и подъема 

благосостояния народа для развития промышленности. Для снижения 

себестоимости экспортных товаров использовалась политика установления 

цен на хлеб: а) закупочные цены на хлеб ограничивались; б) экспорт хлеба 

запрещался. 

Благодаря этому рыночная цена хлеба и заработная плата всех 

работников поддерживались на низком уровне. Это снижало покупательную 

способность и емкость внутреннего рынка, что подрывало основы для 

промышленного развития страны.  

 

 

 

Российский меркантилизм. 

 

Иван Тихонович Посошков (1652 – 1726) – первый 

русский экономист. Главный труд «Трактат о скудости и 

богатстве» (1724). Главная задача книги: выяснение причин 
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народной «скудости» и определение правовых и административных условий 

для обогащения страны. В отличие от большинства меркантилистов считал, 

что источником богатства является не только торговля, но и производство, в 

том числе и сельскохозяйственное. 

Центральной категорией книги является понятие «изобильное 

богатство». Впервые Посошков делает попытку классифицировать богатство 

на два подразделения: вещественное и невещественное богатство. 

«Изобильное богатство» проявляется: 

1) в царственном богатстве; 

2) во всенародном богатстве – совокупности богатств каждой 

отдельной семьи. Источниками такого богатства являются: надо 

меньше пить и объявить войну роскоши. Домовое богатство 

ограничивается сословными рамками. Россия, для И.Посошкова, 

есть огромный хозяйствующий дом, которому не все равно, что в 

него попадает. России не нужно то, что она может произвести и 

сама. Резко осуждает праздность и иждивенчество: нищих обучить 

какому-либо ремеслу. Все должны трудиться и наращивать 

богатство царской казны и всего народа. 

Предлагал: 1) установить единые пошлины на все товары – 10%, а 

вывоз сырья и импорт предметов роскоши запретить; 2) установить единый 

налог пропорциональный доходу и имуществу; 3) централизованно 

устанавливать цены на товары; 4) четко, раз и навсегда определить 

повинности крестьян; 5) разведку недр и организацию мануфактур, освоение 

новых земель или сельскохозяйственных культур осуществлять за 

государственный счет, а затем передавать в собственность, аренду или 

управление купцам. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие исторические предпосылки обусловили возникновение 

меркантилизма?  

2. Почему в концепции меркантилизма основное внимание уделяется  

проблемам внешней торговли? 

3. В чем различие между концепциями раннего и позднего меркантилизма? 

4. Каковы причины перехода от денежного баланса к торговому балансу? 

5. Почему идеологи меркантилизма выступали за проведение государством 

политики протекционизма? 

6. Что понимается под металлической и номиналистической теорией денег?  

7. Что предлагал И.Т. Посошков в «Книге о скудости и богатстве»? 

8. Вклад меркантилистов в экономическую теорию. 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Меркантилизм – первая школа политэкономии эпохи разложения 

феодализма. 
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2. Английский меркантилизм. Т.Ман, У.Стаффорд. 

3. Французский меркантилизм. Ж.Б.Кольбер. 

4. Экономическое учение И.Т.Посошкова. 

5. Хозяйственные реформы Петра I. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения политики 

меркантилизма. 

2. Сущность меркантилизма и этапы его развития.  

3. Английский меркантилизм. Т.Ман, У.Стаффорд. 

4. Особенность французского меркантилизма. А.Монкретьен, Ж.Б.Кольбер. 

5. Экономические взгляды И.Т.Посошкова. 

 

Литература 
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5. Посошков И.Т. “Книга о скудости и богатстве” и другие сочинения. – М.: 

Изд-во Акад. наук СССР, 1951. – 410 С. 

6. Спиридонова Е.В. Экономическая политика и экономические взгляды 

Петра I. – М.: Государственное издательство политической литературы, 

1952. – 285 С. 

7. Тарасов И. Иван Посошков. // Юридический вестник. – 1880. – октябрь. – 

С. 179-209. 

8. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3-х т. / Пер. с англ. 

под ред. В.С.Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001 г. Т.1., ч.II., 

гл.6, 7. 

 

Тесты к Теме 6 

 

1. Предметом изучения меркантилизма является: 

а) сфера обращения (потребления); 

б) сфера производства (предложения); 

в) сфера сельскохозяйственного производства; 

г) сфера обращения и сфера производства одновременно; 

д) совокупность экономических и неэкономических факторов. 

 

2. Приоритетным методом экономического анализа 

меркантилизма является: 
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а) эмпирический метод; 

б) каузальный метод; 

в) функциональный метод; 

г) исторический метод; 

д) математический метод. 

 

3. В соответствии с экономическими воззрениями 

меркантилистов богатство это: 

а) деньги золотые и серебренные; 

б) товары и услуги; 

в) деньги и товары, имеющие материальную сущность. 

 

4. В соответствии с меркантилистской концепцией источником 

денежного богатства является: 

а) рост заграничных инвестиций; 

б) насильственное завоевание внешних рынков; 

в) неограниченная свобода предпринимательской деятельности; 

г) превышение импорта над экспортом; 

д) превышение экспорта над импортом. 

 

5. В соответствии с воззрениями меркантилистов 

макроэкономическое равновесие обеспечивается в стране: 

а) координирующими мерами государства; 

б) без вмешательства государства в хозяйственную жизнь; 

в) частичным вмешательством государства в хозяйственную жизнь. 

 

6. Какая из теорий денег разработана меркантилистами: 

а) трудовая; 

б) номиналистическая; 

в) количественная; 

г) металлическая. 

 

7. Для увеличения количества денег в стране Т.Ман выступал за: 

а) поиск и освоение новых рынков сбыта товаров; 

б) превышения вывоза товаров из страны над ввозом в страну; 

в) сокращение издержек по доставке товаров из Индии в Англию; 

г) ужесточение налоговой политики в отношении иностранных и 

английских купцов. 

 

8. Согласно Т.Ману избыток денег способствует: 

а) росту цен; 

б) процветанию государства; 

в) развитию торговли с другими странами; 

г) увеличению импорта. 
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9. Развитие какой отрасли Ж.Б.Кольбер рассматривал как 

источник финансовых средств для государства? 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) строительство; 

г) искусство и культура. 

 

10. Что А.Монкретьен предлагал сделать с иностранцами на 

территории Франции? 

а) изгнать из страны; 

б) через них наладить торговлю с иностранными государствами; 

в) использовать как дешевую рабочую силу; 

г) ничто из перечисленного. 

 

 

Тема 7. Возникновение классической школы политической экономии. 

Физиократизм 

 

Глоссарий 

 

Воспроизводство – общественное производство, рассматриваемое как 

непрерывно повторяющийся процесс в неразрывной взаимосвязи с 

распределением, обменом и потреблением. 

Воспроизводство совокупного общественного продукта – возобновление 

создания продукции обществом за данный период времени (обычно за год). 

Земельная рента – часть прибавочного продукта, создаваемая 

непосредственно производителями в сельском хозяйстве и присваиваемая 

собственниками земли; возникла с появлением земельной собственности. 

«Естественное право» – одна из правовых концепций, представляющая 

собой совокупность принципов, правил, прав, ценностей, продиктованных 

естественной природой человека. 

Издержки производства – затраты на изготовление продукции. Входят в 

себестоимость продукции. 

Классическая экономическая школа – это направление в экономической 

науке, которое основное внимание уделяло процессу производства, свободе 

конкуренции и ценообразования, невмешательству государства в 

хозяйственную жизнь. 

Продукт – [от лат. productus – произведенный] – вещественный или 

нематериальный результат человеческого труда (предмет, научное открытие, 

идея). 

Процент – [от лат. pro centum – на сотню] – 1) сотая доля какого-либо числа, 

принимаемого за целое, за единицу; 2) доход в процентах, получаемый 

кредитором от заемщика за пользование деньгами (или материальными 

ценностями); 3) вознаграждение, исчисляемое в процентах к чему-либо. 
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Теория трудовой стоимости – теория, провозглашающая источником 

стоимости создаваемого продукта, затраченный труд производителя.   

Физиократизм – направление классической политической экономии во 

Франции XVIII века, которое источником богатства нации считает 

земледелие. 

Экономический либерализм – невмешательство государства в 

производственную, торговую и финансовую деятельность своих граждан. 

 

Лекция 

 

Выражение «классическая школа политической экономии» придумал 

К.Маркс. Он назвал «классическими» экономистов от У.Петти до Д.Рикардо. 

Он делил ученых на «классиков» и «вульгарных». Первым он приписывал 

«анализ внутренней сути капитализма», вторым – оправдание данного строя. 

Классическая политическая экономия – это направление в 

экономической науке, которое основное внимание уделяло процессу 

производства, свободе конкуренции и ценообразования, невмешательству 

государства в хозяйственную жизнь. Этапы развития классической школы: 

1) середина XVII века – последняя четверть XVIII века. Основные 

представители: У.Петти, П.Буагильбер; 

2) последняя четверть XVIII века – начало XIX века. Основные 

представители: А.Смит, Д.Рикардо, Т.Мальтус, Ж.Б.Сэй; 

3) середина XIX века. Основные представители: Д.С.Милль, К.Маркс. 

 

Постулаты классической политэкономии: 

1) концепция «экономического человека»; 

2) равенство договаривающихся сторон; 

3) полная информированность; 

4) текучесть ресурсов; 

5) эластичность численности рабочего населения по заработной плате 

равна или больше единицы; 

6) абсолютизация прибыли как цели фирмы;  

7) высокая подвижность уровня заработной платы; 

8) главное – накопление капитала; 

9) особое отношение к земле как фактору производства; 

10) безусловный экономический либерализм. 

У.Петти (1623-1687) – выдающийся экономист и 

общественный деятель, родоначальник классической 

политэкономии в Англии, друг И.Ньютона. По словам Маркса 

– «отец политэкономии, гениальнейший и оригинальнейший 

исследователь-экономист». Главные труды: «Трактат о налогах 

и сборах» (1662), «Политическая анатомия Ирландии» (1672), 

«Политическая арифметика» (1676), «Разное о деньгах» (1682). 

Эти работы настоящий рог изобилия авторских терминов и концепций, 

вошедших в экономическую науку: 
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1) «полная занятость», «при прочих равных условиях»; 

2) идея о том, что национальный доход равен национальным 

расходам; 

3) общественные работы как метод борьбы с безработицей; 

4) земля и труд – единственные первичные факторы производства;  

5) прирост населения как критерий национального процветания;  

6) налоги должны быть пропорциональны расходам, а не доходам. 

Теория цены земли.  
У.Петти рассуждает: при покупке земли покупатель рассчитывает на 

получение от земли дохода (или ренты), поэтому цена земли должна быть 

равна сумме ежегодных рент. Бесконечная сумма рент дает бесконечно 

большую стоимость земельного участка. Поэтому необходимо найти какое-

то рациональное объяснение для ограничения периода суммирования. Он 

предположил, что при покупке земли покупатель думает о себе, сыне и 

внуке, поэтому он принимает во внимание только тот доход, который будет 

получен в течение жизни этих трех поколений. Эти три человека в среднем 

проживут одновременно 21 год. Следовательно, стоимость земли образуется 

за счет суммирования ренты за 21 год. 

 

Пьер де Буагильбер (1646 – 1714), французский 

экономист, родоначальник классической политэкономии во 

Франции. Он считал, что все национальное богатство создает 

сельскохозяйственное производство (выступает как 

предшественник физиократов). Основные работы «Подробное 

описание Франции» (1697), «Трактат о природе богатства» 

(1707). 

П.Буагильбер выступал с критикой меркантилизма, считая его главным 

виновником бедственного экономического положения страны, в особенности 

доведённого до нищеты французского крестьянства. Он отверг концепцию и 

экономическую доктрину кольберизма, ратуя прежде всего за улучшение 

положения сельского населения. Для этого Буагильбер считал необходимым 

проведение покровительственных мер по отношению к сельскому хозяйству, 

которые уменьшили бы гнёт крестьянства и облегчили его положение. 

По мнению П.Буагильбера, богатство нации заключается не в деньгах, 

а в полезных вещах, прежде всего в продуктах земледелия. Он рассматривал 

богатство в противоположность меркантилистам как сумму потребительных 

стоимостей, а его основу видел в сельском хозяйстве. Деньги, по его мнению, 

должны находиться в постоянном движении, их роль сводится к средству 

обмена. 

«Система» Буагильбера представляет собой серию реформ: 

1) необходимо провести радикальную налоговую реформу (замена 

регрессивной системы пропорциональным обложением); 

2) предлагал освободить внутреннюю торговлю от ограничений 

(«очистить дороги» от таможенных застав). От этой меры он ждал 
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расширения внутреннего рынка, роста разделения труда, ускорения 

обращения товаров и денег; 

3) требовал ввести свободный рынок зерна и не сдерживать 

повышения цен него. «Никогда народ  не бывает столь несчастным, 

как при дешевой цене хлеба». Стоит за свободный вывоз зерна за 

границу и ограничение импорта дешевого зерна из-за границы. Эти 

меры должны были обеспечить крестьянам получение 

необходимого дохода и стимулировали бы развитие сельского 

хозяйства. 

За этой программой реформ просматривается система теоретических 

взглядов Буагильбера, которая позволяет говорить о нем как основателе 

классической политэкономии во Франции. 

 

Экономическая школа физиократов. 

 

Физиократизм представляет собой направление классической политэкономии 

во Франции XVIII века, последователи которого понимали под 

национальным богатством совокупность продуктов земледелия, а его 

источником  – землю. Главная идея школы – связь с природой 

Основными постулатами учения физиократов (или по-другому «три кита» 

физиократизма) выступают: 

1) экономический либерализм;  

2) земля – единственный источник богатства народа;  

3) единый земельный налог.  

 

Главой школы физиократов является Ф.Кенэ (1694 – 

1774) – медик по образованию, автор ряда трудов по 

медицине. Например, «Наблюдения над действием 

кровопускания» – где доказывал, что оно крайне вредно и 

может использоваться только в редких случаях. «Физический 

опыт по животной экономии»  (1736) – зародыши 

философской и экономической системы Кенэ.  

В то же время и экономическая наука обязана Ф.Кенэ несколькими 

великими достижениями, вошедшими в ее золотой фонд: 

1) он и его единомышленники впервые заговорили  о больших 

социальных группах населения, или классах, с экономической 

точки зрения. Определяющими признаками класса  для 

физиократов были два: а) участие в создании общественного 

богатства; б) участие в распределении созданного богатства. На 

основании этого  физиократы выделяли три основных класса 

населения: производительный (земледельцы или фермеры) – их 

трудом создается тот излишек, который обращается в «чистый 

доход». Под земледельцами физиократы понимают не крестьян, а 

класс арендаторов, представителей крупной культуры. Они 

создают «чистый доход» нации, поэтому государство должно 
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быть заинтересованным в подъеме благосостояния этой группы 

населения; бесплодный (торговцы и ремесленники) – т.к. они 

занимаются переработкой и перемещением сырья и не создают 

излишка подобно земледельцам. Купцы рассматриваются как 

паразиты, живущие за счет потребителя. Поэтому государству 

необходимо отказаться от покровительства купеческому классу. 

Отказ от покровительственных и запретительных пошлин ведет к 

понижению купеческой прибыли и чистому выигрышу 

потребителя; земельные собственники (король, светские и 

духовные феодалы) – в их руках сосредоточены земельные 

богатства, им же принадлежат первоначальные затраты на 

землю и устройство необходимых приспособлений для ее 

обработки (дороги, ирригация, здания и др.). Получают «чистый 

доход» в форме арендной платы. Так как все налоги падают 

исключительно на «чистый доход», то и политические права 

должны быть предоставлены только плательщикам налога, т.е. 

землевладельцам. Все высшие должности в государственной 

иерархии замещаются ими же, но без всякого вознаграждения. 

2) Ф.Кенэ научил экономическую мысль различать две категории 

затрат: 

а) единовременные (первоначальные авансы, или затраты на орудия 

труда), или то, что нужно затратить сразу и на много лет вперед: 

скот, сельхозинвентарь, семена, сооружения, канавы; 

б) текущие (ежегодные авансы, или затраты на приобретение сырья и 

труд), т.е. постоянно требуемые на ведение хозяйства. Данные 

затраты составляют издержки производства и входят в состав 

себестоимости продукта, которые возмещаются в цене продукта 

при его продаже; 

3) «Экономическая таблица» Ф.Кенэ. Экономическая таблица – это 

схема, и как любая схема она сильно упрощает реальность. 

Упрощения - цены неизменны в течение года;  все доходы 

расходуются на потребление; покупки и продажи внутри каждого 

класса не принимаются во внимание; внешняя торговля не 

принимается во внимание; вся земля, обрабатываемая фермерами, 

арендуется у ее собственников; нет различия между фермерами и 

их наемными работниками, промышленниками и их рабочими. 

«Экономическая таблица» показывает: 1) как распределяется между 

классами совокупный общественный продукт; 2) из чего складываются 

доходы трех классов общества; 3) как между классами доходы обмениваются 

на продукты; 4) как возмещаются расходы каждого класса. Таким образом, 

таблица характеризует процесс общественного производства. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Общая характеристика классической политической экономии. В чем 

состоит ее основное отличие от концепции меркантилизма?  

2. Основные этапы развития классической школы политической экономии. 

3. Трактовка У.Петти товарных цен, заработной платы, цены земли, 

земельной ренты, ссудного процента. 

4. Понятие «рыночная цена» и «истинная стоимость» по П.Буагильберу. В 

чем видится богатство общества? Отношение к деньгам. 

5. Что означает смысл понятия «физиократия»? Кто является лидером 

школы физиократов? 

6. Что такое «чистый продукт» в учении физиократов? 

7. Какие выводы позволила сделать «Экономическая таблица» Ф.Кенэ в 

области обращения и структуры общественного капитала? 

8. В чем состоит значение «Экономической таблицы» Ф.Кенэ для 

последующего развития экономической науки? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Общая характеристика классической политической экономии. 

2. Экономическая теория У.Петти. 

3. Экономические взгляды П.Буагильбера. 

4. Экономическая теория физиократизма. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Социально-экономические предпосылки зарождения классической 

политической экономии. 

2. Общие характерные признаки классической школы политэкономии. 

3. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера. 

4. Физиократия. Экономические воззрения Ф. Кенэ и Ж. Тюрго. 

 

Литература 
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2. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономическая 

школа, 2005, С.128-130 (Кенэ); С.236-239 (Петти); С.304-305 (Тюрго). 

3. Буагильбер П. Рассуждения о природе богатства, денег, налогов. –
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5. Клюкин П. Теоретическая мысль Ф.Кенэ. // Вопросы экономики. – 2008. – 

№12. – С.84-111. 

6. Коваленко И.И. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ и ее современные 

экономико-математические интерпретации. – М., 1968. 

7. Петти У. Трактат о налогах и сборах. // Антология экономической 

классики. – М., 1993. – Т.1. 
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8. Тюрго Ж. Избранные экономические произведения. – М., 1961. 

9. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3-х т. / Пер. с англ. 

под ред. В.С.Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001 г. Т.1., ч.II., 

гл.4. 

 

Тесты к Теме 7 

 

1. Предметом изучения классической политической экономии 

является: 

а) сфера обращения (потребления); 

б) сфера производства (предложения); 

в) сфера обращения и сфера производства одновременно; 

г) сфера сельскохозяйственного производства; 

д) совокупность экономических и неэкономических факторов. 

 

2. В соответствии с классической политической экономией деньги 

– это: 

а) искусственное изобретение людей; 

б) важнейший фактор экономического роста; 

в) техническое орудие, вещь, облегчающая обмен; 

г) эквивалент богатства; 

д) категория сферы производства. 

 

3. Категорию «деньги» У. Петти рассматривает как сторонник: 

а) номиналистической теории денег; 

б) металлической теории денег; 

в) количественной теории денег; 

г) натурально-хозяйственных отношений; 

д) системы биметаллизма. 

 

4. У.Петти и П.Буагильбер – родоначальники теории стоимости, 

определяемой: 

а) затратами труда (трудовая теория); 

б) производственными издержками (теория издержек); 

в) предельной полезностью; 

г) на основе правовых факторов; 

д) на основе дифференциации продукта. 

 

5. Какие экономические категории анализировал У.Петти: 

а) ссудный процент; 

б) ренту; 

в) справедливую цену; 

г) рыночную стоимость; 

д) прибыль; 

е) деньги; 
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ж) заработную плату; 

з) цену земли; 

и) естественную цену; 

к) конкуренцию. 

 

6. Какую из функций денег П.Буагильбер считал полезной: 

а) меру стоимости; 

б) средство платежа; 

в) средство обращения; 

г) средство накопления; 

д) мировые деньги. 

 

7. Укажите категории, которые анализировали физиократы: 

а) закон стоимости; 

б) чистый продукт; 

в) заработная плата; 

г) ежегодные авансы; 

д) производительный и непроизводительный труд; 

е) воспроизводство и реализация общественного продукта; 

ж) деньги; 

з) сельское хозяйство; 

и) промышленность. 

 

8. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте» последний 

создается: 

а) в торговле; 

б) в промышленности; 

в) в банковской сфере; 

г) в мелкотоварном хозяйстве; 

д) в сельскохозяйственном производстве. 

 

9. А.Тюрго единственным источником всякого богатства считает 

труд: 

а) торговца; 

б) земледельца (фермера); 

в) ремесленника; 

г) ростовщика; 

д) купца. 

 

10. По предложенной физиократами классификации 

промышленные предприниматели принадлежат к: 

а) бесплодному классу; 

б) производительному классу; 

в) классу земельных собственников; 

г) классу фабрикантов; 
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д) аристократам. 

 

Тема 8. Экономическое учение Адама Смита 

 

Глоссарий 

 

Абсолютное преимущество – способность производителя (страны, фирмы) 

выпускать продукцию или услуги по стоимости ниже, чем у конкурента. 

Абсолютное преимущество лежит в основе процесса международной 

специализации, является фактором роста мирового производства. 

Догма Смита – положение А.Смита, по которому стоимость общественного 

продукта равняется сумме доходов – заработной плате, прибыли и ренте. 

Закон стоимости – по трудовой теории стоимости это объективный 

экономический закон, согласно которому производство и обмен товарами 

осуществляется на основе их стоимости, величина которой измеряется 

общественно необходимыми затратами труда, уровнем спроса и 

предложения. 

Капитализм [фр. capitalisme] – политическая, экономическая и социальная 

система, при которой собственностью, включая капитальные активы, 

владеют и управляют частные лица, а труд покупается за заработную плату, 

распределение ресурсов осуществляется посредством механизма свободных 

цен. 

Мануфактура [лат. manufactura] – мануфактурное производство, 

господствовавшее в Западной Европе в XVI-XVIII вв.; способ производства и 

тип предприятий, характеризуемые разделением труда и его кооперацией, но 

при сохранении ручного труда, ремесленничества, низком уровне 

используемой техники. 

Оборотный капитал – часть производительного капитала, стоимость 

которого полностью переносится на произведенный товар и возвращается в 

денежной форме после его реализации. 

Основной капитал – часть производительного капитала, который полностью 

и многократно принимает участие в производстве товара, переносит свою 

стоимость на новый продукт по частям, в течение ряда периодов. 

Парадокс стоимости – парадокс, сформулированный А.Смитом в книге 

«Богатство народов», и заключающийся в том, что вода, имеющая для 

человека значительно большую непосредственную пользу, стоит гораздо 

меньше, чем алмазы, имеющие для человека пользу безусловно меньшую. 

Данное противоречие находит свое разрешение в теории предельной 

полезности; стоимость порождается не просто полезностью продукта, а 

предельной или дополнительной полезностью последней дополнительной 

единицы данного продукта, получаемой обществом. 

Предпринимательский доход – часть прибыли, остающаяся у 

функционирующего предпринимателя после уплаты налогов. 
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Производительность труда – производство изделий, услуг, полуфабрикатов  

в единицу времени, одним работником, единицей оборудования, одним 

подразделением и т.п. 

Разделение труда – обособление качественно отличных видов трудовой 

деятельности в процессе совместного труда по функциональному, 

технологическому, профессиональному и квалификационному признакам. 

Специализация производства – ограничение производственной деятельности 

изготовлением определенных (узкоспециальных) изделий и деталей. 

 «Человек экономический» – человек (по латыни homo oeconomicus), 

поведение которого рационально и характеризуется стремлением получить 

максимальную выгоду. Термин введен А.Смитом. 

 

Лекция 

 

Адам Смит (1723-1790) – шотландский экономист и философ, один из 

крупнейших представителей классической политэкономии. Создал теорию 

трудовой стоимости и обосновал необходимость возможного освобождения 

рыночной экономики от государственного вмешательства. 

«Исследование о природе и причинах богатства 

народов» состоит из пяти книг. В первой и второй книгах 

даны основы его теоретической системы, обобщены идеи 

экономистов прошлого. В третьей книге анализируется 

развитие экономики Европы, в четвертой – история и 

критика политической экономии (меркантилистам 

посвящено 8 глав, а физиократам – 1). В пятой книге 

рассматриваются доходы и расходы государства. 

Название работы указывает на критическое переосмысление 

имеющихся понятий и прежде всего это относится к понятию национального 

богатства. «Богатство нации» (народа) имеет несколько смысловых уровней. 

Во-первых, и прежде всего, это обилие потребительских благ на душу 

населения:   

объем выпущенной продукции  

      численность населения 

Такие блага есть результат труда нации, или внешней торговли 

продуктами ее труда. Обилие благ зависит: от производительности труда, от 

соотношения числа производительных работников к числу потребителей. В 

сою очередь, производительность труда нации зависит от квалификации и 

изобретательности производительных работников; от величины 

накопленного капитала и от его рационального использования. По сути, 

основная проблема книги задана в динамическом плане: речь идет о процессе 

обогащения нации. В терминах современной экономической теории это 

проблема экономического роста.  

Богатство народа представляет собой совокупность продуктов 

материального производства. Каким образом можно приумножить данное 

богатство: 
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1) ростом доли численности населения страны, занятого в сфере 

материального производства (экстенсивный фактор); 

2) ростом производительности труда как результат разделения труда 

(интенсивный фактор). Следствиями этого являются: рост умений и 

навыков работников; экономия рабочего времени; создание условий 

для внедрения в производство машин, облегчающих ручной труд. 

 

Теория разделения труда А.Смита. 

Смит связывал экономический рост, прежде всего с разделением труда 

- основополагающей категорией, на которой строится его экономическая 

система. Оно связано с деятельностью мануфактуры. У Смита нет различий 

между общественным и внутрифирменным разделением труда. Он говорит 

не об общественном разделении труда, а о внутрифирменном разделении (т.е. 

внутри мануфактуры) и выделяет два вида специализации: 

1) подетальная специализация → органическая мануфактура 

(например, создание кареты, где каждый человек делает свою 

определенную деталь); 

2) пооперационная специализация → гетерогенная мануфактура 

(например, булавочная мануфактура). 

Таким образом, любой товар, представляющий для людей какую-либо 

ценность, может быть получен гораздо в большем объеме, если он 

производится для продажи, а не для собственных нужд. Индивиды 

выигрывают от торговли, поскольку каждый из них может производить 

больше какого-то продукта, если специализируется только на его 

производстве (пример Смита с булавочной фабрикой, где имеет место 18 

самостоятельных операций). 

Основной причиной вызывающей разделение труда является 

возможность обмена («разделение труда не является результатом мудрости, 

оно последствие склонности к мене, торговле» – кн.1, глава II). 

Однако степень разделения труда, подчеркивал он, напрямую связана с 

размерами рынка (или экономия от масштаба со стороны спроса): узкий, 

ограниченный рынок делает невозможным дифференцирование профессий, 

наоборот, обширный рынок создает благоприятные условия для 

специализации производителей и повышения производительности труда. 

Отсюда следовал вывод о необходимости отменить такие ограничения для 

свободного развития рынка, как монополии, цеховые привилегии, законы об 

оседлости, обязательном ученичестве и т. п. (кн.1, глава III). 

 

Теория денег А.Смита. 

Глава IV «О происхождении и сущности денег» – деньги есть удачно 

найденное техническое средство преодоления тех трудностей, которые 

возникают у производителей  при обмене товарами. В связи с этим он 

называет деньги колесом обращения. Они представляют собой всего лишь 

один из видов товара, стихийно выделившийся в процессе обращения на роль 

всеобщего эквивалента и который не является главной целью производства 
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(особый товар, который является всеобщим средством обмена). Основная 

функция денег – средство обращения. Если мясник, говорит Смит, сделал для 

себя запас хлеба и пива, то булочник и пивовар не смогут получить у него 

мяса в обмен на продукцию своего производства. Это можно сделать 

только с помощью денег. 

Преимущества металла как денежного материала перед другими 

предметами: 

1) можно хранить с наименьшими затратами (не едят, не пьют, не 

портятся и т.д.); 

2) можно делить на части, которые затем опять можно легко сплавить 

в один кусок. 

В то же время пользование слитками сопровождалось неудобствами 

трудностью взвешивать металл, трудностью определения его пробы. 

Следовательно, целесообразна замена металлических денег банкнотами под 

обеспечение банка. Анализируя проблемы золотого денежного обращения, 

Смит указывал на недопустимость эмиссии кредитных денег сверх 

металлического запаса (фидуциарной эмиссии), поскольку она приводит к 

падению их ценности ниже ценности золота и серебра. В качестве 

полноценных денег признавалось только золото, а кредитные деньги 

считались знаками стоимости — заменителями полноценных денег. 

А. Смит утверждал, что деньги определяют только номинальную цену 

вещей (товаров), а реальную стоимость отражает количество затраченного на 

их создание труда.  

Теория стоимости А.Смита. 

Три подхода к образованию стоимости товара и цены. 

Первый подход – стоимость и цена товара определяются затраченным 

на него трудом. Стоимость – это материализованный в товаре труд, 

определяемый как средний, необходимый для данного уровня 

производительных сил. Этот средний труд – общественно-необходимый 

труд. Это затраченный труд. 

Второй подход – T = T (затраченный труд) – стоимость определяется 

количеством труда, которое необходимо потратить для того, чтобы купить 

данный товар, т.е. определяется покупаемым трудом. Имеет место 

эквивалентность, т.е. все, что произведено одним, обменивается на столько 

же, сколько произвел второй. Это ситуация, когда нет категории прибыли, 

следовательно, нет и накопления капитала, и расширения производства. Но 

Смит понимает, что существует рента и прибыль, потому что для 

капитализма характерна частная собственность на землю и частная 

собственность на капитал. Именно она порождает определенные формы 

дохода. 

Третий подход – стоимость (и цена) складываются из издержек (затрат) 

на производство. Если предположить, что стоимость определяется 

затраченным трудом, то ни капиталисты, ни земельные собственники не 

будут получать дохода. А они его получают. Поэтому нужно искать другой 

измеритель. Им выступают издержки: труд, земля, капитал, которые 
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порождают три источника дохода – заработную плату, земельную ренту и 

прибыль. Данная точка зрения получила название догмы Смита – признает, 

что в стоимость товара, кроме доходов, входит и стоимость 

потребленных средств производства. Однако, он утверждал, что их 

стоимость создается живым трудом в других отраслях, так что в 

конечном счете стоимость совокупного общественного продукта сводится 

к сумме доходов. Таким образом, получается, что стоимость средств 

производства, созданная трудом прошлых лет, просто исчезла. 

 

Учение о капитале А.Смита. 

Предмет II-ой книги труда Смита – изучение природы капитала, его 

накопления и использования. Все запасы человека состоят: 

1) для непосредственного потребления; 

2) для получения дохода, то, что Смит называет капиталом – 

денежные средства, которые предназначаются не для 

потребления. Он подразделяется на оборотный капитал (монета, 

запасы продовольствия в руках торговых людей, материалы, запасы 

готовых изделий у производителей и торговцев) и основной 

капитал (машины, сооружения, земельные улучшения, 

человеческий капитал). 

При рассмотрении вопроса о способе накопления капитала Смит 

различает производительный и непроизводительный труд (книга III). Делая 

это различие, Смит имел в виду определить, какие виды труда способствуют 

росту «богатства нации», а какие – нет:  

1) производительным он считал труд, направленный на производство 

материальных ценностей и который воплощается в продукте 

имеющим какой-либо срок жизни. Под непроизводительным 

трудом Смит подразумевал оказание услуги, оказание которой 

совпадает с ее потреблением. Чем меньше в обществе доля 

непроизводительных работников, тем быстрее может расти его 

богатство. Непроизводительные работники – государь, судебные 

чиновники, офицеры, армия, флот. Кроме того представители 

легкомысленных, по Смиту, профессий: священники, юристы, 

врачи, писатели, актеры, паяцы, оперные певцы, танцовщики. В 

этом выражается его оппозиция к государственной бюрократии и 

дворянству. 

2) производительные работники содержатся за счет капитала, а 

непроизводительные (те, кто живет не трудясь) – содержатся за счет 

дохода нации.  

Только производительный труд приводит к экономическому росту, 

поскольку расширяет границы рынка, в то время как производство и покупка 

услуг не приводят к расширению границ рынка, т.е. не способствует 

экономическому росту.  

Таким образом, совокупный общественный продукт делится на две 

основные части: первая часть (капитал) – служит для поддержания и 
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расширения производства (сюда входит и зарплата рабочих), вторая часть 

идет на потребление непроизводительными классами общества 

(собственниками земли и капитала, государственными служащими, 

военными, учеными, лицами свободных профессий и т.д.). От соотношения 

этих двух частей зависит и благосостояние общества: чем больше доля 

капитала, тем быстрее растет общественное богатство, и, напротив, чем 

больше средств уходит на непроизводительное потребление (прежде всего 

государством), тем беднее нация. 

 

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 
В своей борьбе с политикой меркантилизма Смит выдвигает 

положение, которое впоследствии получает название «принцип абсолютного 

преимущества». Развивая идею естественной свободы для условий 

межгосударственного обмена, он говорит о том, что каждой стране выгодно 

вывозить те продукты, в производстве которых лежат естественные и 

искусственные (благоприобретенные) преимущества этой страны перед 

другими. К естественным преимуществам относятся те, которые связаны с 

климатом, почвами, недрами, географическим положением страны и др. К 

искусственным преимуществам относятся особые умения, присущие 

некоторым работникам этой страны, некоторые продукты производства, 

которые или здесь умеют делать лучше других, или это умеют делать только 

здесь. 

В основе торговли между странами лежит разница в средних 

национальных издержках производства. Если страна (1) производит товар 

«А» с меньшими издержками, чем другая, а та, в свою очередь производит 

товар «Б» с меньшими издержками, чем первая, то обмен этими товарами 

выгоден им обеим. НО! В расчет принимаются издержки только одного 

фактора производства – живого труда. Игнорировались издержки капитала, 

расходы на транспортировку и т.п. (не принималось во внимание ни качество 

товара, ни его полезность для потребителя). Все объяснялось интересами  

одной стороны (предложения), а интересы спроса не учитывались. 

Теория абсолютных преимуществ не дает ответа на вопрос: как быть 

если страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни 

одного товара, т.е. иностранцы на единицу затрат труда могут произвести 

любого товара больше? Какой резон им торговать с ней? 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы основные элементы модели «экономического человека»? 

2. Сущность методологии А.Смита. Почему Смит начинает свое 

исследование с анализа разделения труда? 

3. Что такое «невидимая рука рынка»? 

4. Какие определения стоимости товара давал Смит, и почему они 

противоречат друг другу? 

5. Каковы причины возникновения денег и их роль в обществе? 
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6. Какую роль в теории Смита занимает его концепция производительного и 

непроизводительного труда?  

7. Определение заработной платы, ее динамика.  

8. Трактовка прибыли. Причины возникновения и источник земельной 

ренты. 

9. Что такое капитал и его деление на основной и оборотный капитал?   

10. Какие принципы предлагал А.Смит положить в основу системы 

налогообложения? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Учение А.Смита о стоимости. «Догма Смита». 

2. Учение А.Смита о капитале, его видах и составе. 

3. А.Смит об экономической политике государства. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Исторические условия возникновения английской классической 

политэкономии. 

2. Экономическое учение А.Смита. Теории разделения труда, классов, денег, 

стоимости, капитала. 
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Экономическая школа, 2001. Т.1, С.231-248. 

 

Тесты к Теме 8 

 

1. «Невидимая рука» по А.Смиту – это:  

а) механизм государственного управления экономикой; 

б) действие объективных экономических законов; 
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в) механизм хозяйствования, обусловленный божественным 

провидением; 

г) действие природных законов; 

д) взаимодействие законов природы и экономики. 

 

2. Согласно А.Смиту, в каждом развитом обществе стоимость 

товаров обусловлена: 

а) затратами труда; 

б) затратами труда и капитала; 

в) суммой доходов; 

г) предельной полезностью; 

д) предельной полезностью и предельными издержками. 

 

3. А.Смит считает труд производительным, если он приложен: 

а) в сельскохозяйственном производстве; 

б) в любой отрасли материального производства; 

в) в отраслях материального и нематериального производства; 

г) во внешней торговле; 

д) в сфере науки. 

 

4. В структуре капитала А.Смит выделяет следующие части: 

а) первоначальные и ежегодные авансы; 

б) основной и оборотный капитал; 

в) постоянный и переменный капитал; 

г) постоянные и переменные издержки; 

д) текущие и предстоящие расходы. 

 

5. Что по мнению А.Смита является источником богатства? 

а) труд в сельскохозяйственном производстве; 

б) труд в торговле; 

в) труд в нематериальном производстве; 

г) труд в промышленности; 

д) труд в любой отрасли материального производства. 

 

6. Какую из функций денег анализировал А.Смит: 

а) меру стоимости; 

б) средство накопления; 

в) средство платежа; 

г) средство обращения; 

д) мировые деньги. 

 

7. Какие из определений заработной платы принадлежат А.Смиту: 

а) заработная плата – это превращенная форма стоимости и цены 

рабочей силы; 

б) заработная плата – это минимум средств существования рабочего; 
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в) заработная плата – это плата за труд; 

г) заработная плата – это цена труда. 

 

8. Какие из определений прибыли А.Смита соответствуют теории 

трудовой стоимости: 

а) прибыль – это вычет из продукта труда рабочего; 

б) прибыль – это результат труда рабочего сверх эквивалента его 

заработной платы; 

в) прибыль – это предпринимательский доход капиталиста; 

г) прибыль – это вознаграждение предпринимателя за риск при 

применении капитала. 

 

9. Какими затратами труда должна измеряться стоимость товара 

по мнению А.Смита? 

а) индивидуальными (фактическими) затратами; 

б) самыми высокими; 

в) средними; 

г) самыми низкими. 

 

10. Каким было отношение А.Смита к государственному 

вмешательству в экономику? 

а) он был сторонником государственного регулирования; 

б) он был сторонником экономической свободы; 

в) он был сторонником ограничения функций государства 

важнейшими обязанностями; 

г) он был сторонником протекционизма. 

 

Тема 9. Экономическое учение Давида Рикардо 

 

Глоссарий 

 

Абсолютная рента – форма земельной ренты, получаемая землевладельцами 

независимо от плодородия и местоположения земельных участков. 

Абсолютная рента является экономической формой реализации монополии 

частной собственности на землю. Источник абсолютной ренты – разница 

между рыночной стоимостью сельскохозяйственной продукции и 

общественной ценой производства. 

Дифференциальная рента – форма земельной ренты, порождаемой 

монополией на землю как объект хозяйства. 

Закон падения нормы прибыли – Д.Рикардо сформулировал «закон падения 

нормы прибыли». Ход его рассуждения состоит в следующем: 

производительность труда в сельском хозяйстве падает. Это ведет к 

повышению цен на продукты питания и росту номинальной заработной 

платы. Следовательно, с развитием общества все большая часть стоимости 

должна идти на заработную плату, уменьшая тем самым норму прибыли. Это 
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не совсем верно, так как норма прибыли с развитием капитализма не падает, 

а повышается. Это подтвердила практика. В капиталистическом хозяйстве 

действует закон тенденции нормы прибыли к понижению. 

Закон убывания плодородия почвы – теория, согласно которой каждое 

дополнительное вложение капитала и труда в землю даёт меньший по 

сравнению с предыдущим вложением эффект, а после какого-то предела 

всякий дополнительный эффект становится невозможным. 

Естественная цена труда – та, которая необходима для доставления 

рабочему и его семье средств существования; она зависит от уровня 

привычек рабочего класса и нравов населения и от цены предметов 

потребления рабочих и, поэтому, не одинакова в разные периоды времени и у 

различных народов. 

Машинное производство – историческая ступень развития общественного 

производства, последовавшая за ремесленным производством. При этом, в 

общественном производстве основным орудием труда становятся машины. 

Принцип сравнительных преимуществ – по Д. Рикардо – концепция, 

согласно которой экономические субъекты, будь то отдельные люди или 

целые страны, оказываются наиболее производительными, когда они 

специализируются на производстве тех товаров и услуг, в изготовлении 

которых они проявляют особую эффективность или располагают 

значительным опытом и квалификацией. Концепция сравнительных 

преимуществ служит теоретическим обоснованием международного 

разделения труда. 

Промышленная революция – переход от ручного труда к машинному, от 

мануфактуры к фабрике; переход от преимущественно аграрной экономики к 

индустриальному производству. 

Промышленная революция связана не просто с началом массового 

применения машин, но и с изменением всей структуры общества. Она 

сопровождалась резким повышением производительности труда, быстрой 

урбанизацией, началом быстрого экономического роста (до этого 

экономический рост, как правило, был заметен лишь в масштабах столетий), 

исторически быстрым увеличением жизненного уровня населения. 

 

Лекция 

 

Давид Рикардо (1772 – 1823) – английский 

экономист, классик английской политической экономии, 

последователь и одновременно оппонент А.Смита. Выявил 

закономерную в условиях свободной конкуренции 

тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал 

законченную теорию о формах земельной ренты. Развил 

идеи А.Смита о том, что стоимость товаров определяется 

количеством труда, необходимого для их производства, и разработал теорию 

распределения, объясняющую, как эта стоимость распределяется между 

различными классами общества. 
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Его взгляды формировались в период промышленного переворота и 

быстрого развития институтов рыночного хозяйства. Основными чертами 

промышленного переворота являются: 

1) быстрый рост численности городского населения за счет притока 

его из сельской местности; 

2) предложение рабочей силы в городах стало превышать спрос, 

следовательно, имел место рост безработицы, снижение уровня 

заработной платы, широкое использование женского и детского 

труда; 

3) рост социальной напряженности; 

4) противоречие между промышленной буржуазией и земельными 

собственниками. 

 

Теория стоимости Д.Рикардо 

Учение Д.Рикардо о стоимости – высший этап в развитии трудовой 

теории стоимости. Он категорически отвергает: 

1) второе и третье определение стоимости А.Смита, где стоимость 

определяется «покупаемым трудом» и складывается из суммы 

доходов различных классов; 

2) теорию, объявлявшей источником стоимости товаров их редкость. 

Например, редкость, как фактор образования стоимости, Д.Рикардо 

относит только к невоспроизводимым благам, т.е. к тем, объем предложения 

которых  невозможно увеличить никакими затратами труда. Следовательно, 

их стоимость не может быть понижена. К ним относятся антикварные 

изделия (редкие статуи, картины, монеты, редкие книги, вина особого вкуса), 

шедевры искусства. Определение стоимости товара его редкостью (D > S) 

составляет исключение из закона стоимости.  

По Д.Рикардо, труд, затраченный на производство товаров, является 

субстанцией их стоимости, а количество этого труда определяет величину их 

стоимости. Он подчеркивал зависимость величины стоимости от уровня  

производительности труда. При исследовании закона стоимости перед 

Д.Рикардо вставал вопрос: какими затратами труда регулируется 

стоимость одинаковых товаров, но производимых на различных 

предприятиях – мелких ремесленников, крупных мануфактурах, на 

фабриках? И он пришел к выводу: стоимость товаров определяется не тем 

трудом, который затрачен на производство данной единицы товара, а тем 

трудом, который необходим для производства данного товара в определенных 

условиях. По его мнению стоимость товара определяется затратами труда при 

худших условиях производства. Таким образом, различия в уровне 

производительности труда, существующие между товаропроизводителями, 

не противоречат определению стоимости продукта трудом. 

 

Теория земельной ренты Д.Рикардо 

Теория ренты – важнейшая составная часть экономического учения 

Д.Рикардо. В своей теории он исходит из условий Англии и считает, что 
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любое сельскохозяйственное производство подчинено тем же законам 

конкуренции, как и промышленность, что всегда имеется достаточное 

количество свободного капитала для применения в сельском хозяйстве. 

Для существования ренты необходимо наличие двух условий: 1) 

ограниченность земли (воздух и вода не могут стать средством присвоения 

ренты, так как они имеются в неограниченном количестве, и никто не станет 

платить за пользование ими); 2) неоднородность земель по плодородию или 

по положению к рынкам сбыта сельхозпродукции. Стоимость, по Д.Рикардо, 

как мы помним, всегда определяется затратами труда при наименее 

благоприятных условиях. Применительно к сельскому хозяйству это 

обозначает, что стоимость определяется затратами труда на наихудших по 

плодородию или местоположению участках земли. Следовательно, на всех 

относительно лучших участках получается дополнительная прибыль или 

дифференциальная рента. Ее величина определяется разницей в 

производительности труда на различных по плодородию и расположению 

участках земли. 

 

Теория распределения Д.Рикардо 
Противопоставляет доходы основных классов: ренту, прибыль и 

заработную плату. Повышение доли ренты (дохода землевладельца) 

приводит к уменьшению доли вновь созданной стоимости (суммы 

заработной платы и прибыли). Заработная плата и прибыль также всегда 

противостоят друг другу. 

Д.Рикардо впервые выделил «денежную и хлебную» (номинальную и 

реальную) заработную плату. Он отмечает тенденцию к снижению реальной 

заработной платы вследствие роста городского населения, несмотря на 

наблюдаемый рост денежной заработной платы. 

По мнению Д.Рикардо, заработная плата рабочих должна быть близка к 

физическому минимуму вследствие действия природных причин, так как 

способность населения к увеличению обычно превосходит возможности 

роста производительных сил. Именно поэтому рынок труда должен быть 

свободным, без государственного вмешательства. Падение заработной платы 

ниже естественной цены труда сдерживает рост населения, когда 

производительность земли начинает отставать от роста населения. В этом 

проявляется действие механизма свободного рынка труда. 

Прибыль он рассматривает как остаток после вычета из стоимости 

товара затрат на заработную плату. Зависимость прибыли от размеров 

капитала, различий в его составе и обороте Д.Рикардо объяснял 

воздействием заработной платы на издержки. Он считал норму прибыли 

стимулом развития капитализма как абсолютно рациональной системы 

хозяйства. Снижение нормы прибыли Д.Рикардо связывал с действием 

природных факторов: ограниченным количеством земли и снижением отдачи 

от дополнительных вложений капитала. Снижение нормы прибыли требует 

ограничить заработную плату, чтобы снизить численность населения.  
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Д.Рикардо и проблемы денежной теории 
Теория денег – одна из самых сложных и политически острых областей 

экономической науки. В Англии начала XIX века вопрос о деньгах и банках 

оказался в центре полемики и борьбы партийных и классовых интересов. 

Д.Рикардо анализировал денежную систему, в которой банкноты 

размениваются на золото, и поддерживал ее необходимость. В его денежной 

теории присутствуют положения, свойственные как металлической, так и 

количественной теории денег. Основные идеи сводились к следующему: 

1) устойчивое денежное обращение – важнейшее условие роста 

экономики; 

2) такая устойчивость возможна лишь при денежной системе, 

основанной на золоте. В то же время он считал, что в стране может 

обращаться любое количество золота, попавшего разными путями, 

поэтому стоимость денег должна зависеть от их количества. Чтобы 

обеспечить устойчивость денежного обращения, необходимо 

наличие золотого стандарта и уменьшение банковских прибылей. 

По мнению Д.Рикардо, следует лишить права эмиссии частные 

банки, требуется создать национальный банк с правом эмиссии и 

управления всеми финансами страны 

3) золото в обращении может быть полностью заменено бумажными 

деньгами (бумажные деньги Д.Рикардо считал знаками и 

представителями золота), которые возможно разменять по твердому 

паритету на золото.  

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо 
Теория сравнительных преимуществ сохранила свое значение для 

хозяйственной практики вплоть до настоящего времени. Будучи сторонником 

свободы внешней торговли, Д.Рикардо подчеркивал существование 

абсолютных и сравнительных преимуществ в рамках международного 

разделения труда. Абсолютные преимущества – это хорошо, но область их 

слишком узка. Гораздо шире и важнее область сравнительных преимуществ. 

Идеи Смита об абсолютных преимуществах как условии внешней 

торговли вошли в теорию Рикардо в качестве частного случая. Он показал, 

что обмен происходит даже в тех случаях, когда страна А производит все 

товары при более высоких издержках производства, чем страна Б, если 

разница между сравнительными издержками в стране А больше, чем в стране 

Б. 

Д.Рикардо иллюстрирует свою теорию примером обмена английского 

сукна не португальское вино. В Англии для производства определенного 

количества сукна требуется труд 100 рабочих и 120 рабочих для 

производства вина. В Португалии для производства сукна требуется 90 

рабочих, а для производства вина 80 рабочих. В данном случае в Португалии 

на производство данных товаров затраты труда (в пересчете на рабочее 

время) меньше, чем в Англии, т.е. производство абсолютно более 

эффективно, чем в Англии. По логике Португалии нет резона покупать более 
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дорогие данные английские товары. Но, Д.Рикардо показал, что при оценке 

выгодности торговли необходимо сравнивать не абсолютные преимущества, 

а относительные. В данном примере затраты труда в Португалии (80 и 90 

рабочих) меньше, чем в Англии (100 и 120 рабочих). Однако Англия 

обладает сравнительными преимуществами в производстве сукна. Если 

принять издержки Англии на производство сукна и вина за 100% и сравнить 

с издержками Португалии, то: 

                                                            100 x 90 

100%  - 100 рабочих                      x = --------------- = 90%  (производство сукна) 

X %    - 90 рабочих                                 100 

 

                                                           100 x 80 

100% - 120 рабочих                   x = --------------- = 66,6% (производство вина)   

 X %  - 80 рабочих                               120 

 

Таким образом, Португалия имеет абсолютные преимущества перед 

Англией и в производстве сукна, и в производстве вина, относительные – 

только в производстве вина. Для Португалии выгодно специализироваться на 

производстве вина и экспортировать его, а в обмен получать английское 

сукно. 

Теория сравнительных преимуществ – первая в истории экономической 

теории модель международного разделения труда, теоретически 

подтверждающая его целесообразность. В настоящее время эта теория 

является классической основой для объяснения причин и направлений 

международной торговли. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем состоит сущность промышленной революции? 

2. Как теория распределения Д.Рикардо связана с трудовой теорией 

стоимости? 

3. Почему Д.Рикардо считал, что существует тенденция нормы прибыли к 

понижению? 

4. Каков механизм образования земельной ренты? Недостатки учения 

Д.Рикардо о земельной ренте. 

5. Два подхода в трактовке теории денег – трудовой и количественной. Их 

отличие.  

6. В чем состоит суть сравнительного преимущества и его влияния на 

развитие экономики в отсталых странах? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Теория стоимости Д.Рикардо. 

2. Учение Д.Рикардо о деньгах и кредите. 

3. Теория распределения Д.Рикардо. 
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4. Теория земельной ренты Д.Рикардо. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Экономическое положение в Англии в конце XVIII – начале XIX вв.  

2. Экономические взгляды Д.Рикардо: теория стоимости, денег. Учение о 

заработной плате, прибыли, земельной ренте. 

 

Литература 

 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.:, Дело ЛТД, 1994, 

гл.4. – С.82-131. 

2. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. // 

Антология экономической классики: В 2-х томах. Т.1. – М. –1993. – С.397-

473. 

3. Рикардо Д. Сочинения (Т.2. Статьи и речи о денежном обращении и 

банках. Т. 3. Статьи по аграрному вопросу и критические замечания к 

книге Т. Мальтуса). – М., 1955-1958. 

4. Хайлбронер Роберт Л. Философы от мира сего. Великие экономические 

мыслители: их жизнь, эпоха и идеи. – М.: Издательство КоЛибри, 2008, 

С.93-131. 

5. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3-х т. – СПб.: 

Экономическая школа, 2001. Т.2. – 494 С. 

 

Тесты к Теме 9 

 

1. По мнению Д.Рикардо, зарплата имеет тенденцию к снижению, 

так как: 

а) предприниматели занижают цену труда рабочих; 

б) высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение 

труда; 

в) машины и механизмы вытесняют труд рабочих; 

г) уровень инфляция постоянно повышается; 

д) доля живого труда в производимом продукте постоянно снижается. 

 

2. Категорию «рента» Д.Рикардо трактует в следующих 

вариантах: 

а) как доход с земли; 

б) так же, как и прибыль фермера; 

в) так же как и прибыль в промышленной сфере; 

г) как дополнительный доход фермера сверх уровня средней прибыли 

в сфере его деятельности; 

д) как «свободный дар земли». 
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3. Тенденцию нормы прибыли к понижению, согласно Д.Рикардо, 

порождают следующие причины: 

а) перелив капитала из одного занятия в другое; 

б) снижение относительного уровня «рыночной цены труда»; 

в) рост относительного уровня «рыночной цены труда»; 

г) рост дороговизны продуктов земли из-за постоянного снижения ее 

плодородия; 

д) снижение темпов народонаселения; 

е) повышение темпов народонаселения. 

 

4. Назовите, по Д.Рикардо, главную задачу политической 

экономии: 

а) исследование потребностей человека; 

б) анализ ограниченности ресурсов; 

в) рациональное распределение ограниченных ресурсов; 

г) анализ спроса и предложения; 

д) анализ развития производительных сил; 

е) определение законов, управляющих распределением созданного 

продукта между классами; 

ж) анализ качественных характеристик капитализма; 

з) выявление количественных отношений между заработной платой, 

прибылью и рентой. 

 

5. Почему, по мнению Д.Рикардо, реальная заработная плата 

рабочих удерживается на низком уровне? 

а) в результате снижения отдачи от дополнительных вложений 

капитала; 

б) вследствие инфляции; 

в) так как трудиться рабочих заставляет нищета. 

 

6. Какое представление о бумажных деньгах отличает Д.Рикардо? 

а) бумажные деньги также полноценны, как и золотые; 

б) бумажные деньги - только представитель золотых; 

в) бумажные деньги - современная замена золотых денег. 

 

7. Важнейшим условием роста экономики по мнению Д.Рикардо, 

является: 

а) обмен; 

б) вклады; 

в) денежное обращение; 

г) кредит. 

 

8. Что их нижеперечисленного НЕ является невоспроизводимым 

товаром: 

а) произведения искусства; 
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б) молочные продукты; 

в) вина особого сорта; 

г) драгоценные камни. 

 

9. Что лежит в основе теории денег Д.Рикардо: 

а) трудовая теория стоимости; 

б) рентная; 

в) бумажная теория денег; 

г) труд. 

 

10. За счет чего по мнению Д.Рикардо государство получает 

экономический эффект: 

а) производство и экспорт; 

б) труд и капитал; 

в) импорт продуктов; 

г) обмен и деньги. 

 

 

Тема 10. Экономическая мысль 20 – 30-х годов XIX в. во Франции.  

Теории Ж.Б.Сэя и Ф.Бастиа 

 

Глоссарий 

 

Вульгарная политическая экономия — ненаучная политическая экономия, 

главная цель которой — неприкрытая апология капитализма. Сменила в 30-х 

годах XIX в. классическую буржуазную политическую экономию под 

воздействием коренного изменения общественной роли буржуазии, которая 

превратилась из прогрессивного класса, боровшегося с феодализмом, в класс 

реакционный, заинтересованный лишь в сохранении собственного 

господства. Ее теоретики ограничиваются простым описанием внешней 

видимости экономических процессов, будучи не в состоянии дать научный 

анализ законов общественного развития.  

Теория «гармонии интересов» Ф.Бастиа – маскирует эксплуатацию 

пролетариата буржуазией и изображающей её в форме некоего «обмена 

услугами» между трудом и капиталом. Ф.Бастиа выступал с активной 

проповедью «свободного предпринимательства». 

Теория трех факторов производства – три фактора производства: труд, 

капитал, земля. Соответственно трем самостоятельным источникам 

стоимости Сэй сопоставляет три основных вида дохода: заработную плату 

(плата за услугу труда), процент (плата за услугу капитала), ренту (плата за 

услугу земли). Сэй был первым, кто в отчетливой форме высказал мысль о 

равноправном участии производственных факторов (труда, капитала и земли) 

в создании стоимости продукта.  

Услуги [services] – 1. Деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 
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осуществления этой деятельности; 2. Блага, представленные не в форме 

вещей, а в форме деятельности. Различаются материальные и 

нематериальные (чистые), потребительские и производственные услуги. 

«Закон рынков» Ж.Б. Сэя – экономический закон, по которому совокупный 

спрос автоматически поглощает весь объём продукции, произведенный в 

соответствии с существующей технологией и ресурсами в условиях 

экономики с гибкими ценами. Согласно закону Сэя, спрос и предложение 

всегда уравновешиваются. Из закона Сэя следует невозможность кризисов 

перепроизводства в рыночной экономике. 

 

Лекция 

 

Жан-Батист Сэй (1767 – 1832) – французский 

экономист, представитель классической школы 

политэкономии.  

Цель «Трактата о политической экономии» Сэя – 

изложить состояние экономической науки своего времени. 

Структурно трактат состоит из Вступления и трех книг, 

соответствующих трем областям применения 

политической экономии: производство, распределение доходов и 

потребление. Эта работа представляется как популяризация идей А.Смита на 

французском языке, но Трактат не ограничивается его пересказом. 

Экономическая наука  обязана Сэю в основном двумя идеями: 1) закон 

рынков Сэя; 2) теория трех факторов производства. 

 

О производстве богатства (книга I). 

Понятие «богатство» у Сэя неприменимо к тем материальным благам, 

которые природа дает бесплатно (воздух, вода, солнечный свет). Оно 

применяется лишь к продуктам, которые имеют стоимость и которые стали 

исключительной собственностью их владельцев. Это земли, металлы, деньги, 

зерно, ткани, всевозможные товары. Следовательно, «предметом 

политической экономии, по Сэю, является – знание истинной природы 

богатства, знание всех трудностей, которые приходится преодолевать для 

его приобретения, знание того, как оно распределяется в обществе, как 

можно пользоваться им». 

Производство продукта осуществляется промышленностью. Сэй 

различает сельскохозяйственную отрасль промышленности (или сельское 

хозяйство), производительную отрасль и коммерческую. Эти три вида 

промышленности способствуют производству равным образом. Сэй 

утверждает, что коммерческая промышленность тоже является 

производительной (в этом он противник физиократии), поскольку, 

перемещая товары из одного места в другое, она увеличивает их полезность 

а, следовательно, и стоимость. Даже спекуляция является производительной 

формой, так как факт «перевозки» товаров во времени имеет такое же 

значение, как и их перевозка в пространстве. 
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Производство требует задействовать производительный капитал, 

состоящий из инструментов и станков, имущества, из сырья и 

промежуточного потребления, преобразованных для производительной 

деятельности. Поэтому было бы ошибкой считать, что «капитал общества 

состоит лишь из денег» (против А.Смита). 

Кроме того, существуют производительные услуги капитала и 

производительные услуги естественных факторов, и последние (почва, 

воздух, вода…) также способствуют производству богатства. Лишь те 

природные факторы, которые поддаются присвоению (земля), приносят 

доход. Таким образом, «промышленность, капиталы и природные факторы 

способствуют – каждый в своей области – производству». 

Любое производство требует выполнения трех типов действий: 

1) исследования, направленные на познание законов природы, что 

является прерогативой ученого; 

2) использование полученных знаний для разработки полезного 

продукта, что является делом предпринимателя (земледельца, 

фабриканта или коммерсанта); 

3) осуществление собственно производства под руководством двух 

вышеупомянутых лиц, что является функцией рабочего. 

Ж.Б.Сэй уделяет внимание и разделению труда. Положительные 

последствия – преимущества разделения труда сказываются только при 

производстве некоторых товаров и при условии, что уровень потребления 

этих товаров будет достаточно высок. Негативные последствия для рабочих – 

выполняя одну лишь операцию, приобретает свойство выполнять ее лучше и 

быстрее, чем другой человек, но «все его остальные способности угасают, 

что приводит к вырождению отдельно взятого человека».  

 

Теория стоимости Сэя много внимания уделяет полезности, что 

ставит автора между классиками и неоклассиками.  Он возвращается к 

аристотелевской трактовке проблемы: полезность является основанием 

стоимости предметов. О труде как о причине меновой стоимости Сэй не 

упоминает. Однако для него очевидно, что стоимость или богатство 

создается с помощью производства. Именно в производстве материя 

приобретает такую форму, в какой она приносит наибольшую полезность 

человеку, следовательно, производство играет подчиненную роль (данный 

аргумент направлен против физиократии: промышленное производство не 

бесплодно, т.к. оно способствует созданию стоимости). Ценность носит 

субъективную природу, это приобретение материей таких свойств, которые 

делают ее максимально полезной для потребителей. Ценность предмета 

имеет основание в его потреблении. Производить предметы, имеющие 

какую-нибудь полезность, значить производить национальное богатство (т.е. 

производство, по Сэю, есть создание полезности). 

В создании полезности, по Сэю, участвуют три самостоятельных фактора, 

необходимых для производства продукции: труд, земля и капитал. Или 

иначе: труд создает стоимость совместно с действиями сил природы (солнце, 
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воздух, давление атмосферы) и капитала. Если А.Смит сводил источники 

доходов к труду, то Сэй «перевернул» этот подход Смита. По мнению Сэя, 

источниками доходов служат следующие факторы: труд порождает 

заработную плату, капитал – прибыль, земля – ренту. Таким образом, 

стоимость товара есть производное не только одного труда (как  утверждает 

Смит), а совокупности ряда факторов, а именно труда, земли и капитала. 

Каждый из этих факторов обладает специфическим свойством создания 

стоимости: земля – представляет материальную основу создаваемого 

продукта и его стоимости; труд преобразует природную форму материала; 

капитал – умножает производительную силу труда и земли (это «жертвы» 

со стороны тех, кто является собственником данных факторов). 

Согласно факторной теории – стоимость не распадается на доходы, а 

складывается из них. Сами же доходы есть результат функционирования 

факторов. Теория «трех факторов производства» легла впоследствии в 

основу так называемого факторного анализа и метода производственной 

функции (или оптимальной взаимосвязи факторов в производственном 

процессе). 

Ж.Б.Сэй ввел в экономическую науку понятие «предприниматель». 

Главную функцию предпринимателя Сэй видел в оптимальной координации 

факторов производства: земли, капитала, труда. Предприниматель – это лицо, 

которое за свой счет и на свой риск осуществляет производство продукции. В 

качестве вознаграждения предприниматель получает прибыль, которая 

представляет собой: 1) компенсацию за его труд по объединению прочих 

факторов производства в единый производственный процесс (оригинальная 

черта концепции Сэя); 2) возмещение за риск. 

 

Теория сбыта Ж.Б.Сэя. 

Главная заслуга Сэя состоит в теории сбыта. Она нанесла удар по 

запретительной системе и ускорившей падение колониальной. Теория сбыта 

доказала, что народы уплачивают за продукты продуктами же, и что все 

законы, запрещающие покупку, одновременно запрещают и продажу. Закон 

Сэя – «продукты обмениваются на продукты». Чтобы производители 

могли продать свои продукты, нужно чтобы на эти продукты был предъявлен 

денежный спрос. Но откуда у покупателей деньги? Это выручка от продажи 

ими своих товаров (чтобы что-то купить, нужно прежде что-нибудь продать). 

Отсюда Сэй делает следующие выводы: если часть каких-либо товаров, 

способных удовлетворить человеческие потребности, не находит покупателя, 

т.е. их произведено слишком много, значит, каких-то других товаров 

произведено недостаточно. Согласно этому кризис перепроизводства 

наступает не потому, что на рынке общее количество товаров превышает 

общее количество денег, а потому, что каких-то товаров было предложено к 

продаже меньше, чем необходимо. Следовательно, был неправильно 

распределен общественный труд по видам производства. Всякое 

перепроизводство носит лишь частичный характер, т.к. на другом полюсе 

всегда должен обнаруживаться дефицит.  
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Закон Сэя принимали как постулат Д.Рикардо, Дж.С.Милль и 

отвергали без убедительных оснований Т.Мальтус, Ж.С.Сисмонди, 

Дж.М.Кейнс. 

Сэй Ж.Б. – сбыт продуктов создается самим производством. Нельзя 

продать, потому что мало других продуктов: 

1) чем больше в каждом государстве производителей и чем 

многочисленнее производства, тем легче, разнообразнее и 

обширнее сбыт продуктов. Факт производства товара, в тот самый 

момент как он произведен, открывает сбыт для продуктов. Товар не 

реализуется потому что: а) его предложение превышает сумму 

потребностей в нем; б) произведено слишком много; в) другие 

производства дали товаров меньше, чем нужно. 

Многие меньше купили, потому что сами меньше выработали, а 

выработали меньше потому, что встретили затруднения в 

применении способов своего производства или же потому, что у 

них не хватило средств; 

2) каждый заинтересован в благополучии всех и что процветание 

одной отрасли промышленности всегда благоприятно процветанию 

всех прочих; 

3) ввоз иностранных продуктов благоприятен продаже внутренних 

продуктов, потому что мы не можем купить иностранные товары 

иначе, как за продукты нашей промышленности, наших земель и 

капиталов; 

4) существенная задача потребления – удовлетворить потребности. 

Продукты продаются тем сильнее, чем развитее потребности народа 

и тем больше предметов он может представить для обмена. 

Чтобы поощрять промышленность надо способствовать 

развитию вкуса и потребностей, которые вызывают в населении 

желание потреблять – предшественник теории предельной полезности 

Австрийской школы. Полезность является первым основанием стоимости 

продуктов. Таким образом, производство богатства должно ориентироваться 

на полезность, которая и определяет стоимость товаров). 

Закон Сэя, в рамках классической политической экономии, выполнял 

идеологическую функцию: согласно ему отказана необходимость в 

государственном вмешательстве, направленном на поддержание совокупного 

спроса. Таким образом, по Сэю, вполне возможно безкризисное развитие 

экономики и повышение благосостояния всех классов общества, включая 

рабочих, но только в том случае, если никто не будет вмешиваться в 

функционирование механизма свободного ценообразования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы основные положения теории трех факторов производства 

Ж.Б.Сэя? 
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2. Как определяется стоимость, исходя из теории трех факторов 

производства? 

3. В чем отличие теории стоимости Ж.Б.Сэя от трудовой теории стоимости? 

4. Каковы основные факторы производства по теории Сэя? Какой фактор 

прибавился к ним в XX веке? 

5. Что такое факторный анализ? Кто из ученых-экономистов им занимался и 

что нового они внесли в исследование факторов производства? 

6. Каково основное содержание закона Сэя? Можно ли считать, что этот 

закон не потерял актуальности и в наши дни? 

7.  В чем состоит суть разработанной Ф.Бастиа «теории гармонии» и ее ядра 

– «закона распределения прибыли при капитализме»? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. «Закон рынков» Ж.Б.Сэя. 

2. Теория «трех факторов производства» Ж.Б.Сэя и ее развитие в 

современной экономической науке.  

3. «Теория гармонии» Ф.Бастиа. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Теоретические положения Ж.Б.Сэя о трех факторах производства, 

стоимости и доходах. «Закон Сэя». 

2. Теория экономических гармоний и услуг Ф.Бастиа. 

 

Литература 

 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 

гл.5. – С.136-163. 

2. Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. – М.: Эксмо, 2007. – 1200 

С. – (Антология экономической мысли). 

3. Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. – М.: Дело, 2000. – 232 С. 

 

Тесты к Теме 10 

 

1. Основными постулатами «закона рынков» Ж.Б.Сэя являются: 

а) спрос создает соответствующий ему уровень предложения; 

б) предложение создает соответствующий ему спрос; 

в) деньги как важнейший самостоятельный фактор 

воспроизводственного процесса; 

г) деньги нейтральны; 

д) цены, заработная плата и процентная ставка совершенно гибки, 

подвижны; 

е) допускается вмешательство государства в экономику; 
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ж) экономические кризисы невозможны либо их проявление имеет 

всегда временный и преходящий характер. 

 

2. Разработка каких теоретических направлений принадлежит 

Ж.Б.Сэю: 

а) теория глобального равенства спроса и предложения; 

б) теория прибавочной стоимости; 

в) теория трех факторов производства; 

г) теория циклических кризисов перепроизводства. 

 

3. Ж.Б.Сэй в числе трех факторов производства не называет: 

а) предпринимательство; 

б) капитал; 

в) труд; 

г) землю. 

 

4. Чьи идеи активно продвигал Ж.Б.Сэй: 

а) Д.Рикардо; 

б) Т.Мальтуса; 

в) А.Смита. 

 

5. Какой из трех факторов производства, по Ж.Б.Сэю, вносит 

больший вклад в ценность товара: 

а) земля; 

б) труд; 

в) капитал; 

г) все три. 

 

6. По Ж.Б.Сэю, возможность сбыта продукции создается: 

а) производством товара; 

б) с помощью государства; 

в) спонтанно. 

 

7. Ж.Б.Сэй считает, что перепроизводство: 

а) актуальная проблема; 

б) невозможно; 

в) возможно только в сопровождении недопроизводства на других 

рынках. 

 

8. Полезность товара создается в процессе: 

а) производства; 

б) выведения на рынок; 

в) обмена. 
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9. Чем больше в каждом государстве производителей и чем 

многочисленнее производства, (закончить предложение): 

а) тем больше и сильнее барьер для входа на этот рынок; 

б) тем легче, разнообразнее и обширнее сбыт продуктов; 

в) тем меньшим налогом обременяются производители. 

 

10. Процветание одной отрасли промышленности всегда 

благоприятно влияет на: 

а) снижение цен на товары данной отрасли; 

б) процветание всех прочих отраслей экономики; 

в) рост спроса на рынке труда данной отрасли. 

 

 

Тема 11. Теория народонаселения в работах и экономические взгляды 

Т.Мальтуса 

 

Глоссарий 

 

Закон народонаселения Т.Мальтуса – сформулирован и обоснован в его 

книге «Очерк о законе народонаселения» (1798). В ней Мальтус обосновал 

тезис о том, что бедность является не результатом плохого правления, 

неправильного распределения богатства и т.д., а следствием объективной 

причины – действия вечного естественного закона, согласно которому 

производство продуктов питания растет в арифметической пропорции, а 

население – в геометрической (удваиваясь каждые двадцать пять лет).  

Предупредительные препятствия (влияющие на уровень рождаемости): 

предотвращение массовой бедности посредством нравственного воспитания 

населения (т.е. которые, свойственны человеку, его способности предвидеть). 

Разрушительные препятствия (влияющие на уровень смертности): 

1. Нравственное обуздание: «Долг всякого человека состоит в том, чтобы 

решаться на брачную жизнь лишь тогда, когда он может обеспечить свое 

потомство средствами существования; но в то же время необходимо, чтобы 

склонность к брачной жизни сохранила всю свою силу, чтобы она могла 

поддержать энергию и пробудить в безбрачном человеке стремление 

достигнуть трудом необходимой степени благосостояния». 

2. Пороки: «Распущенность, противоестественные связи, осквернение 

супружеского ложа, ухищрения, предпринимаемые для сокрытия 

последствий преступной и противоестественной связи». 

3. Несчастья: «... вредные для здоровья занятия, тяжкий, чрезмерный или 

подвергающий влиянию непогоды труд, крайняя бедность, дурное питание 

детей, нездоровые жизненные условия больших городов, всякого рода 

излишества, болезни, эпидемия, война, чума, голод». 

 

Лекция 
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Т.Мальтус (1766 – 1834) – английский  священник и 

учёный, крупный специалист по политической экономии и 

демографии. Основатель принципиально новой школы 

экономической мысли. 

Экономические взгляды Мальтуса носят на себе 

отпечаток промышленного переворота в Англии, массового 

разорения мелких производителей, образовании резервной 

армии труда, роста пауперизма. На этой почве 

распространяются радикальные идеи английского утопического социалиста 

Уильяма Годвина (1756 – 1836) о бесконечной возможности 

совершенствования человека и общества, который утверждал, что ключ к 

решению всех социальных проблем – перераспределение собственности. 

«Дух угнетения, дух раболепства, дух мошенничества – таковы 

непосредственные плоды нынешней системы собственности».  

Мальтус был настроен ко всему этому критически. Его «Опыт о законе 

народонаселения» вырос из семейных дискуссий. Книга настолько 

впечатлила Мальтуса-отца, что он опубликовал ее за свой счет. В ней 

критикуются взгляды французского философа XVIII века Кондорсе (1743-

1794) о том, что подъем производства обеспечит благоприятную 

возможность для роста численности населения и его жизненного уровня и 

У.Годвина, разделявшего взгляды Кондорсе на развитие общества. В своем 

«Трактате о политической справедливости» (1793), основываясь на теории 

прогресса, У.Годвин утверждал, что основная причина бедности больших 

групп населения состоит в несправедливом распределении национального 

дохода. Богатства хватает на всех, все дело в равномерном распределении. 

Нужно плохие законы заменить хорошими – и все заживут нормально. 

Пусть богатство и труд будут равномерно распределены. 

Предрассудки и заблуждения долговечны потому, что их существованию 

способствуют социальные и политические институты. Главная цель – 

освобождение личности. Для этого необходимо располагать 

возможностями для всестороннего интеллектуального развития: доступ к 

образованию, создание условий для занятия умственным трудом. 

Умственный труд – единственное достойное занятие для человека 

(физический труд есть лишь необходимое средство для обеспечения 

жизнедеятельности человека, который в будущем, по мере развития 

техники, сведется к нулю. Прогресс разума позволит поднять 

производительность в сельском хозяйстве и люди забудут о голоде. 

Необходимо предусмотреть право каждого на отдельный участок. На более 

высокой стадии развития человеческая рождаемость будет сокращаться. 

Причина – снижение половой активности просвещенных индивидов, 

презирающих чувственные наслаждения). 

По аналогии с природой, где способность животных и растений к 

безграничному размножению сдерживается недостатком места и пищи, 

Мальтус утверждал, что средства существования людей в силу действия 

«закона убывающего плодородия почвы» не могут возрастать быстрее, в то 
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время как население удваивается каждые 25 лет (идея о том, что: а) люди 

размножаются быстрее, чем растут средства существования, и б) если рост 

населения ничем не сдерживается, то оно может удваиваться каждые 20-25 

лет, имела место еще в XVIII веке. В частности на возможность удвоения 

численности населения в 20-25 летний период за полстолетия до Мальтуса 

указывал американский ученый и политический деятель Б.Франклин (1706-

1790), английский экономист и демограф Р.Кантильон (1680-1734). 

Возможность удвоения населения за 30-летний период допускал итальянец 

Джаммария Ортес (1713-1790), которого К.Маркс считал «оригинальным и 

остроумным автором» (Капитал, т.1., глава XXIII). 

Таким образом, население увеличивается в геометрической прогрессии, 

а средства существования – в арифметической. В этом стремлении населения 

к размножению, превышающему средства существования состоит, по 

Мальтусу, «закон народонаселения», неизбежно обрекающий излишек 

населения на нищету голод и вымирание. 

Мальтус пишет: «необходимо чтобы размножение постоянно 

сдерживалось каким-нибудь высшим законом». Он подводит к мысли о том, 

что главная причина бедности не зависит от образа правления в государстве 

или от неравномерного распределения имущества. Если все национальное 

богатство разделить поровну, то бедность исчезнет… но только на момент. 

Достаток пищи сметет преграды для размножения, следовательно, будет 

иметь место неограниченный рост населения, выходящий за пределы 

возможностей его прокормить, следовательно, вновь воцарится нищета, со 

всеми социальными бедствиями, связанными с ней. «Мятежная толпа есть 

следствие излишка населения. Эта безумная мятежная толпа есть злейший 

враг свободы,  она порождает и поддерживает тиранию». 

Мальтус считал, что предотвратить массовую бедность можно только 

нравственным воспитанием населения. Он относит его к предупредительным 

препятствиям (т.е. к тем, что свойственны человеку, его способности 

предвидеть): 

1) вступать в брак с уверенностью в том, что твердо стоишь на ногах 

и сможешь прокормить детей. Обязанность материального 

благополучия при вступлении в брак понятна, НО по отношению к 

рабочему классу она не должна выдвигаться на первый план, т.к. 

надо иметь в виду, что возраст вступления в брак зависит от 

средней продолжительности жизни в этом классе. Мальтус против 

ранних браков, следовательно, желательно принять закон об их 

запрете, отодвинув возраст гражданского совершеннолетия; 

2) слабость здоровья; 

3) каждый рассчитывает только на себя; 

4) каждый несет ответственность за свое неблагоразумие; 

5) частная благотворительность, государственная социальная помощь 

лишь ослабляют данное ограничение роста населения (“необходимо 

открыто отказаться от признания за бедными права 

содержаться за общественный счет”). Мальтус говорит о 
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социальной помощи из общественных средств лишь каждому 

ребенку свыше шести в семье (т.к., вступая в брак, ни один человек 

не сможет сказать, сколько детей он будет иметь). 

Мальтус обосновывал и второй разряд препятствий, а именно 

препятствия разрушительные (сокращают естественную 

продолжительность человеческой жизни при помощи порока или несчастья): 

1) «вредные для здоровья занятия» (тяжкий труд); 

2) порочная жизнь; 

3) «дурное питание детей по причине крайней бедности»; 

4) болезни, эпидемии, чума, голод; 

5) война. 

Причиной отставания увеличения средств производства от роста 

населения является снижающееся плодородие почвы, т.е. увеличение затрат 

на обработку участка земли приносит относительно меньшее приращение 

продукта. Способами решения проблемы увеличивающегося населения, по 

Мальтусу, являются: выселение; принудительное использование труда 

бедных; сокращение размеров пожертвований по отношению к бедным. 

В своей книге ученый впервые использовал категорию «борьба за 

существование», которая затем была использована биологом Ч.Дарвином в 

его «Происхождении видов», а ныне является одной из основных категорий 

теории эволюционной экономики. 

Мальтус допустил две серьезные ошибки: 

1) недооценил возможности технологического прогресса в области 

производства продуктов питания, а также биологической природы 

данного производства; 

2) неправильно истолковал причины, обуславливающие рост 

численности населения. Не похотливость, а прогресс медицины и 

повышение жизненного уровня, которые позволили снизить 

детскую смертность и увеличить среднюю продолжительность 

жизни. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каково содержание закона народонаселения Мальтуса? 

2. Какие доводы Вы можете привести, критикуя закон народонаселения 

Мальтуса? Можно ли говорить о рациональных идеях, содержащихся в 

нем? Если да, то в чем они выражаются? 

3. В чем видится относительность закона убывающего плодородия почвы и 

его взаимосвязь с «железным законом заработной платы»? 

4. Кого Мальтус считает «третьими лицами» и в чем суть так называемой 

теории «третьих лиц»? 

5. Можно ли Мальтуса считать основоположником современной 

демографии? 

 

Темы контрольных работ 
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1. Содержание закона народонаселения Мальтуса. 

2. Экономические взгляды Т.Мальтуса. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Теория народонаселения Т.Мальтуса.  

2. Учение о стоимости, доходах, воспроизводстве. 

3. «Теория третьих лиц» Т.Мальтуса. 
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Тесты к Теме 11 

 

1. Согласно теории народонаселения Т.Мальтуса главными 

причинами бедности являются: 

а) несовершенство социального законодательства; 

б) постоянно высокие темпы роста численности населения; 

в) неизменно низкий уровень заработной платы; 

г) чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса; 

д) «закон убывающего плодородия почвы». 

 

2. Как называется первая публикация Т.Мальтуса? 

а) «Опыты жизни»; 
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б) «О богатстве»; 

в) «Опыт о законе народонаселения»; 

г) «Аналитика»; 

д) «Капитал». 

 

3. Какую теорию создал Т.Мальтус: 

а) Теорию динамических рядов; 

б) Теорию денег; 

в) Теорию народонаселения; 

г) Теорию рынка; 

д) Теорию кризисов. 

 

4. Как объясняет Т.Мальтус невозможность увеличения 

производства продовольствия на земле: 

а) низким уровнем техники; 

б) несовершенством технологии земледелия; 

в) большими потерями на производстве; 

г) законом убывающего плодородия почвы; 

д) недостатком удобрений и трудовых ресурсов. 

 

5. Какие экономические кризисы возможны по Т.Мальтусу: 

а) циклические кризисы; 

б) структурные кризисы; 

в) кризисы сбыта; 

г) кризисы перепроизводства; 

д) частные и общие кризисы. 

 

6. Вывод Т.Мальтуса о росте народонаселения: 

а) с каждым годом увеличивается в два раза; 

б) растет в геометрической прогрессии; 

в) растет в арифметической прогрессии; 

г) нет верного ответа. 

 

7. По мнению Т.Мальтуса причиной бедности служит: 

а) разрыв в темпах прироста населения и жизненных благ; 

б) низкий уровень заработной платы; 

в) быстрый темп роста населения; 

г) низкий уровень жизненных благ. 

 

8. От роста населения зависит состояние общества, а этот рост, в 

свою очередь, определяется: 

а) политическими факторами; 

б) экономическими факторами; 

в) биологическими факторами; 

г) верно «б» и «в». 
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9. Для избежание наступающего «абсолютного перенаселения» 

Т.Мальтус предложил: 

а) регламентацию браков; 

б) регулирование рождаемости; 

в) расширение границ; 

г) верно «а» и «б». 

 

10. Бедность по Т.Мальтусу: 

а) явление естественное; 

б) уменьшение имущества; 

в) принижение людей; 

г) явление независящее от чего-либо. 

 

 

Тема 12. Мелкобуржуазная политическая экономия. 

Экономический романтизм. 
 

Глоссарий 

 

Идея «рабочих денег» – предусматривалось создание народного банка, 

который должен был выдавать товаропроизводителям удостоверения о 

количестве труда, затраченного на производство их товара. Это так 

называемые «рабочие деньги», в соответствии с которыми их обладатель мог 

получить в народном банке другой товар, эквивалентный по затратам 

сданному им ранее продукту. 

«Конституированная» стоимость. Идею «конституированной стоимости» 

Прудон считал краеугольным камнем всей своей экономической системы. В 

этом проявилось не только тайное желание превзойти классическую школу, 

но и определить пути социальных преобразований. В товарном производстве 

Прудон видит вершину человеческой свободы и личной независимости 

каждого. Как мелкобуржуазный идеолог он признает некоторые негативные 

моменты рыночного механизма: затоваривание, диспропорции, разорение и 

т. п. Основное экономическое противоречие Прудон видит во внутреннем 

противоречии «стоимости»: идеях потребительной и меновой стоимости. 

Символом примирения выступает «конституированная», или 

«синтетическая», стоимость. Такая стоимость возникает в обмене, она 

означает беспрепятственное вхождение товара в состав общественного 

богатства. Следовательно, чтобы преодолеть все трудности товарного 

производства, необходимо каждый товар наделить «конституированной» 

стоимостью, то есть гарантировать его реализацию на рынке, устранить 

противоречие между товарами и деньгами. 

Кризис перепроизводства – кризис, возникающий в результате 

относительного перепроизводства товаров, не находящих сбыта из-за низкой 

платежеспособности населения. 
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Мелкая буржуазия – класс мелких собственников города и деревни, живущих 

исключительно или главным образом собственным трудом. При капитализме 

занимает промежуточное положение между двумя основными классами – 

пролетариатом и буржуазией. 

Мютюэлизм (фр. mutuellisme) – анархическое направление экономической 

теории и социальной и политической философии, восходящее к первой 

половине XIX века, в особенности – к работам П.Ж.Прудона. В чисто 

экономическом плане мютюэлизм означает товарищества без бюрократии, 

капиталистической логики хозяйствования и прибыли. Кроме того, как 

финансово-экономическая гипотеза, мютюэлизм означает, что при 

одинаковой налоговой нагрузке, каждый участник или участница был(а) бы 

готов(а) нести такую нагрузку, при которой все остальные получали бы 

выгоду. Также мютюэлизмом называют теорию Прудона. Мютюэлизм 

является важной составляющей коллективистского анархизма и развился из 

практики взаимной помощи среди трудящихся. Эксплуатируемые капиталом 

мелкие ремесленники взяли на себя обязательства поддерживать 

материально испытывающих трудности товарищей из единой кассы, 

пополнявшейся в основном за счёт штрафов, а также к обмену 

производственным опытом и передаче освободившихся станков коллегам по 

профессии. 

Оппортунизм – (франц. opportunisme, от лат. opportunus – удобный, 

выгодный) в рабочем движении теория и практика, противоречащие 

действительным интересам рабочего класса, толкающие рабочее движение на 

путь, выгодный буржуазии. Оппортунизм прямо или косвенно, путём 

соглашательства и открытой капитуляции или посредством неоправданных и 

провокационных действий приспосабливает и подчиняет рабочее движение 

интересам его классовых противников. 

Пролетариа́т (нем. Proletariat от лат. proletarius – неимущие) – социальный 

класс производителей прибавочного продукта, не обладающий правом 

собственности на средства производства, для которого основным источником 

средств для жизни является продажа собственной рабочей силы. 

Романтизм экономический – англ. romanticism, economic; нем. Romantismus, 

economise her. Направление в политической экономии (Ж. Сисмонди), 

положившее начало теории мелкобуржуазного социализма, отражающее 

недовольство мелкой буржуазии капитализмом, содержит критику 

последнего. 

Реформизм – в рабочем движении политическое течение, которое отрицает 

необходимость классовой борьбы, социалистической революции, выступает 

за сотрудничество классов и надеется с помощью серии реформ, проводимых 

в рамках буржуазной законности, превратить капитализм в общество 

«всеобщего благоденствия» и социальной справедливости. 

 

Лекция 

 

Экономические взгляды С.Сисмонди (1773 – 1842). 
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Работы швейцарского экономиста и историка С.Сисмонди  сыграли 

заметную роль в истории экономической мысли потому, что он первым 

подверг научной критике экономическую систему капитализма. Он выступил 

противником некоторых идей, высказанных представителями классической 

политической экономии, например: в политической экономии он видел не 

науку о богатстве и способах его увеличения, а науку о совершенствовании 

социального механизма в интересах человеческого счастья. 
 

Критика капитализма  

Модель капитализма у Сисмонди заключается в следующем. 

Поскольку движущей силой и целью производства является прибыль, 

капиталисты стремятся выжать возможно больше прибыли из своих рабочих. 

Вследствие естественных законов размножения (Сисмонди в основном 

следовал Мальтусу) предложение труда хронически превышает спрос, что 

позволяет капиталистам удерживать зарплату на голодном уровне. Чтобы 

прожить, рабочие вынуждены работать, как отмечал Сисмонди, 12 – 14 часов 

в сутки. Покупательная способность этих пролетариев крайне низка и 

ограничивается небольшими количествами предметов первой 

необходимости. Между тем их труд способен производить все больше и 

больше товаров. Внедрение машин лишь усиливает диспропорцию: они 

повышают производительность труда и одновременно вытесняют рабочих. В 

результате неизбежно получается, что все больше общественного труда 

занято производством предметов роскоши богатых. Но спрос последних на 

предметы роскоши ограничен и неустойчив. Отсюда почти без 

промежуточных звеньев в логике Сисмонди выводит неизбежность кризисов 

перепроизводства. 

Отсюда же вытекают и рецепты, которые дает Сисмонди. Общество, в 

котором существует более или менее «чистый» капитализм и преобладают 

два класса – капиталисты и наемные рабочие, обречено на жестокие кризисы. 

Спасения Сисмонди ищет, подобно Мальтусу, в «третьих лицах» – 

промежуточных классах и слоях. Только для Сисмонди, в отличие от 

Мальтуса, это прежде всего мелкие товаропроизводители – крестьяне, 

кустари, ремесленники. Кроме того, Сисмонди полагал, что развитие 

капиталистического производства невозможно без обширного внешнего 

рынка, который он трактовал односторонне: как сбыт товаров более развитых 

стран в менее развитые. Наличием внешних рынков объяснял он тот факт, 

что Англия еще не задохнулась под бременем своего богатства. 

Сисмонди требовал широкого вмешательства государства в 

хозяйственную жизнь. Только с помощью государства надеялся он утвердить 

в экономической жизни те естественные и здоровые нормы, которые 

стихийный процесс развития неудержимо подрывал. Сисмонди предлагал 

ряд мер, в то время казавшихся опасно социалистическими: социальное 

страхование и обеспечение для рабочих, участие рабочих в прибылях 

предприятий и т.п.  
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Метод и предмет политической экономии 

Что касается метода, то Сисмонди проводит строгое разграничение 

между Смитом и его продолжателями – Д.Рикардо и Ж.Б.Сэем. В глазах 

Сисмонди политическая экономия есть "нравственная наука", в которой "все 

связывается" и в которой идут по ложному пути, если стараются 

"изолировать принцип и его только видеть". Она покоится, прежде всего, на 

опыте, истории и наблюдении. 

Эта критика метит не только в Рикардо и Мак-Куллоха, но и самого 

Ж.Б.Сэя, который старался свести политическую экономию к конспекту из 

нескольких общих принципов. Сисмонди подготовляет то понимание 

политической экономии, заслуга насаждения которой останется 

впоследствии за немецкой исторической школой. Он дает прекрасное 

применение своего метода, когда, обсуждая вероятные результаты полного 

уничтожения «хлебных законов» в Англии, замечает, что вопрос не может 

быть исчерпан несколькими теоретическими аргументами без соображения 

различных способов эксплуатации почвы в других странах, ибо иначе страна 

фермеров, Англия, рискует не выдержать конкуренции стран с барщинной 

обработкой земли, как, например, Польша и Россия, где хлеб стоит 

землевладельцу не больше «нескольких сот ударов палкой по спинам 

крестьян».   

Сисмонди восстает против классиков не только по вопросу о методе, но 

особенно по вопросу о предмете политической экономии. В их глазах, 

говорит он, политическая экономия есть наука о богатствах – хрематистика 

(наука о стяжании), как говорил Аристотель. Но истинным предметом 

экономической науки является человек, или точнее «физическое 

благополучие человека». Рассматривать богатство само по себе, забывая о 

человеке, - лучшее средство вступить на ложный путь. Поэтому наряду с 

производством богатств, почти исключительно занимавшим классиков, 

следует отвести, по крайней мере, такое же большое место для теории 

распределения. Правда, классики могли бы ответить, что если они и 

отводили производству первое место, то делали это потому, что, по их 

мнению, умножение продуктов было условием всяческого прогресса 

распределения их. Но Сисмонди думает не так. По его мнению, богатство 

постольку заслуживает своего названия, поскольку оно распределяется в 

должных пропорциях. Вне такого распределения с ним нельзя связывать ни 

такого представления, ни такого значения его. Более того, в распределении 

богатства он отводит совершенно особое место тем, кого он называет 

бедняками, тем, кто имеет лишь руки, чтобы существовать, и кто страдает с 

утра до вечера на заводах или на полях. Они образуют большинство 

населения, и его прежде всего интересует то, как изобретение машин, 

свобода конкуренции и режим частной собственности отражаются на судьбе 

этих бедняков. 

 

Пьер Жозеф Прудо́н (1809 – 1865) –  французский 

политик, публицист, экономист, социолог и философ–
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мютюэлист. Был членом французского парламента и первым человеком, 

назвавшим себя анархистом. Считается одним из наиболее влиятельных 

теоретиков анархизма. 

П.Прудон рассматривал экономические категории и формировал 

теоретические построения на основе своего, базирующегося на 

субъективизме, методологического подхода. Так он анализировал 

«экономические силы», к которым относил разделение труда, конкуренцию, 

коллективную силу, собственность, обмен, кредит. Он считал, что от них 

зависит начало деятельности. Экономические силы П.Прудон формировал 

выборочно, руководствуясь тем, какое отношение они имеют к его 

реформистской программе. В их число не включались фабричная и 

банковская системы, крупная земельная собственность, наемный труд и 

капитал, денежное обращение, поскольку все это не соответствовало его 

идеалам общества и системы хозяйства. В качестве примера действенной 

экономической силы П.Прудон называл торговлю, которая, по его мнению, 

не только «метафизический акт обмена», но и «прямой возбудитель 

потребления», одна из причин производства, сама наряду с трудом 

являющаяся производителем, «созидательным актом реальных предметов и 

богатств», важнейшим принципом для образования стоимости. 

П.Прудон исходил из того, что наличие организованного труда и 

всеобщего благополучия требует определенных условий, обеспечивающих 

поддержание равновесия и подчинения законам, присущим им одним и 

никоим образом не зависящим от человеческого произвола. Иначе, считал он, 

обществу грозит всеобщая анархия труда, когда «полезные действия 

экономических сил оказываются перемешаны с вредными». Ясно, что 

применяя принцип оценки экономических сил, по существу, игнорировал их 

всесторонний анализ, базируясь лишь на выделении и противопоставлении 

положительных и отрицательных черт. Крайне негативно оценивалось 

вмешательство какого-либо авторитарного начала, государственной власти. 

Вечным законом общества и его экономики Прудон считал разделение 

труда. Рассматривая его, он шел по пути выделения хороших и дурных 

сторон данного явления. Хорошая сторона, по его мнению, проявлялась в 

том, что оно способствовало развитию производства, росту богатства, 

являлось способом «осуществления равенства, условий и умственных 

способностей». Наряду с этим выделялась противоположная, дурная сторона  

разделения труда, которую Прудон видел в том, что следствием его являлся 

рост нищеты и бедности в обществе, что труд, разделяясь сообразно 

свойственному ему закону, составляющему первое условие его 

плодотворности, в конце концов приходит к отрицанию своих целей и 

самоуничтожению. Необходимо было, по его мнению, найти новое 

сочетание, которое устранило бы вредные стороны разделения труда, 

сохраняя его полезные проявления. 

На такой же методологической основе П.Прудон характеризовал 

собственность. Выступив против крупной собственности и назвав ее кражей, 

П.Прудон не требовал полного уничтожения частной собственности. Как и в 
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других экономических категориях, его интересовало в собственности то, что 

характеризовало ее положительные и отрицательные стороны, а также 

возможности преобразования собственности в интересах реформирования 

общества. Сторонник мелкого индивидуального владения, П.Прудон видел 

положительную сторону собственности в том, что она обеспечивает 

независимость, самостоятельность и свободу индивидов. Вместе с тем, 

отмечая отрицательные проявления собственности, он писал, что она 

разъединяет людей, углубляет их имущественное неравенство, усиливает 

противостояние в обществе. П.Прудон обосновал положение о том, что 

необходимо устранить крупную собственность, заменив ее индивидуальным 

владением, не связанным с эксплуатацией чужого труда. 

Таким образом, в своих учениях П.Прудон рассматривал 

экономические категории и формировал теоретические построения на основе 

своего, базирующегося на субъективизме, методологического подхода. 

Рассматривая вечные законы общества, такие как разделение труда и 

собственность, он шел по пути выделения хороших и дурных сторон данных 

явлений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Предмет политической экономии по Ж.Сисмонди. От чего зависит 

материальное благосостояние мелкого производства? 

2. В чем существо теории недопотребления выдвинутой Ж.Сисмонди? 

3. В чем заключаются основные расхождения во взглядах Ж.Сисмонди и 

представителей классической политической экономии? 

4. Что такое «конституированная стоимость» П.Прудона? 

5. Реформаторские идеи П.Прудона об уничтожении денег и процента, об 

организации Банка народа и отмене правительства. 
 

Темы контрольных работ 

 

1. Ж.Сисмонди – завершитель французской классической политической 

экономии. 

2. Экономическая концепция П.Прудона. 

3. Отличие экономических взглядов Сисмонди и Прудона. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Теоретические положения Ж.Сисмонди о стоимости и доходах. 

2. Концепция социальных реформ Ж.Сисмонди. 

3. Теоретические положения П.Прудона о стоимости, доходах, «рабочих 

деньгах». 
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Тесты к Теме 12 

 

1. Экономисты-романтики выдвигали реформаторские 

концепции, в которых обосновывается целесообразность приоритетного 

развития: 

а) фабрично-заводского производства; 

б) фермерского хозяйства; 

в) натурального хозяйства; 

г) мелкого товарного производства; 

д) мануфактурного производства. 

 

2. Причиной минимизации заработной платы рабочих 

С.Сисмонди считает: 

а) низкий уровень разделения труда в обществе; 

б) избыточное предложение труда из-за высоких темпов рождаемости; 

в) вытеснение труда рабочих машинами и механизмами; 

г) существующие в обществе традиции и обычаи; 

д) закон убывающего плодородия почвы; 

 

3. Укажите причины, приводящие к сужению рынка, 

следовательно, к невозможности саморазвития капитализма, 

выдвинутые Сисмонди и являющиеся ошибочными: 

а) сокращение дохода рабочих; 

б) безработица; 

в) сокращение спроса рабочих; 

г) сокращение спроса капиталистов; 

д) стремление капиталистов к расширению производства; 

е) втягивание в капиталистическое производство отсталых стран; 

ж) сужение внешнего рынка. 

 

4. Из числа ниженазванных непосредственно П.Прудону 

принадлежат идеи целесообразности: 



88 

 

а) ведущей роли в экономике общенародной собственности; 

б) организации банков народа; 

в) упразднения денег и создания конституированной стоимости; 

г) предпочтения функционального метода анализу каузальному; 

д) введения беспроцентного кредита; 

е) ликвидации государственной власти. 

 

5. Согласно социалистам-утопистам приоритетное значение в 

экономике должна иметь собственность: 

а) частная; 

б) мелкая; 

в) общенародная; 

г) кооперативная; 

д) акционерная. 

 

6. Что внес в экономическую теорию С.Сисмонди: 

а) теорию кризисов перепроизводства; 

б) теорию предельной полезности; 

в) теорию недопотребления и теорию «третьих лиц»; 

г) теорию факторов производства; 

д) идеализацию мелкотоварного производства. 

 

7. Отношение П.Прудона к собственности: 

а) выступал за крупную собственность; 

б) требовал полного уничтожения частной собственности; 

в) считал, что необходимо устранить крупную собственность, заменив 

ее индивидуальным владением. 

 

8. «Экономические силы» П.Прудон: 

а) рассматривал всеобъемлюще; 

б) формировал выборочно; 

в) рассматривал в совокупности, за исключением банковской системы 

и капитала. 

 

9. По мнению С.Сисмонди истинным предметом экономической 

науки является: 

а) исследование товарообмена; 

б) капитал; 

в) богатство само; 

г) физическое благополучие человека. 

 

10. По мнению С.Сисмонди на экономическое благосостояние 

оказывают влияние: 

а) социальные институты; 

б) политический строй; 
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в) и социальные институты, и политический строй; 

г) не рассматривал данный вопрос. 

 

 

Тема 13. Историческая школа в Германии 

 

Глоссарий 

 

Исторический метод – представляет собой изучение сущности и содержания 

природных и социальных объектов, когда основное внимание уделяется 

формированию, развитию и динамике изучаемых объектов. В основе метода 

лежит историзм – принцип научного познания являющийся 

методологическим выражением саморазвития действительности, который 

включает в себя: 1) изучение настоящего, современного состояния предмета 

научного исследования; 2) реконструкция прошлого – рассмотрение 

генезиса, возникновения последнего и основных этапов его исторического 

движения; 3) предвидение будущего, прогнозирование тенденций 

дальнейшего развития предмета. 

Катедер–социализм (нем. Kathedersozialismus, от нем. Katheder – кафедра) – 

течение в истории экономической мысли. Термин предложен немецким 

экономистом Генрихом Бернгардом Оппенгеймом (1819–1880). Большинство 

представителей катедер – социализма занимали профессорские кафедры 

университетов. Формально последователи К.-с. были объединены в 

германские «Союз социальной политики» (Verein für Sozialpolitik, 1872–1938) 

и «Общество экономической и социальной науки» (1947–48). К крупнейшим 

представителям катедер – социализма относят Л. Брентано, А. Вагнера (в 

1877 г. вышел из «Союэа»), Г. фон Шмоллера, В. Зомбарта, А.Шеффле 

(никогда не состоял в «Союзе»). Общим у всех этих ученых являлось 

признание необходимости вмешательства государства в экономику в форме 

своеобразного «государственного социализма»; относительно свободы 

торговли среди лидеров катедер – социализма существовали разногласия – 

одни проповедовали фритредерство; другие – протекционизм. 

Манчестерство – 1) направление в экономической теории и политике, 

зародившееся в Великобритании в конце XVIII в. и основанное на принципах 

свободной торговли и невмешательства государства в 

частнопредпринимательскую деятельность; фритредерство; 2) течение в 

экономической политике промышленной буржуазии, возникшее в Англии в 

30-х гг. 19 в. в связи с борьбой против хлебных пошлин; защищало 

свободную торговлю и отказ от всякого вмешательства государства в 

экономическую жизнь страны; крупнейшие представители этого течения – 

Кобден и Брайт (из города Манчестера). 

Рациональное экономическое поведение [economic rationality, economizing] – 

поведение экономического объекта (потребителя, производителя, 

хозяйственной организации и т.п.), которое удовлетворяет некоторым 

заданным правилам установления предпочтений. 
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Лекция 

 

Германия в начале XIX века представляла собой конгломерат из 

четырех десятков небольших государств, разделенных политическими и 

экономическими границами (таможнями). Наиболее сильным государством 

была Пруссия, выступившая с идеей объединения германских земель, 

сначала в рамках Таможенного союза. 

В начале XIX века немецкие ученые познакомились с английской 

классической политической экономией и сочли ее выводы и рекомендации 

неприемлемыми для условий Германии. Тон возражений был 

националистическим, а по содержанию они носили теоретический характер. 

У немецких экономистов упор делался на то, что экономия является 

политической, и это предполагало рассмотрение в большей степени правил 

государственного управления, чем рыночного. Немецкие экономисты 

поощряли вмешательство государства в хозяйственные процессы и считали, 

что экономика каждой страны развивается по своим собственным 

законам, которые связаны с ее географическими условиями, историческим 

развитием, национально-культурными традициями и даже чертами 

национального характера. 

Политику свободной международной торговли немцы считали 

приемлемой только для государств, находящихся на высших стадиях 

экономического развития. Те же страны, которые только вступили в 

промышленную стадию, должны придерживаться «воспитательного 

протекционизма». 

Неприемлемым немецкие авторы сочли также принцип 

невмешательства государства в решение социально-экономических проблем. 

Таким образом, в области экономической политики они продолжили линию 

меркантилистов. 

В связи с этим в середине XIX века произошло зарождение немецкой 

экономической науки. Ее основателем считается Фридрих Лист, чьи идеи 

стали отражением интересов нарождающейся промышленной буржуазии 

Германии. 

 

Лист, Фридрих (1789–1846), немецкий экономист, 

публицист, политик. Главная экономическая работа 

«Национальная система политической экономии» (1841). 

Он противопоставил теории А.Смита изучение 

условий, способствующих росту благосостояния и развития 

отдельных наций. Ф.Лист выдвинул концепцию 

«национальной экономии», в которой утверждал, что 

хозяйство каждой страны необходимо развивать по своим законам, в 

зависимости от истории, традиций и правопорядка этой страны. В пику 

английскому либерализму он развил идею «воспитательного 
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протекционизма», требующего активного вмешательства государства в 

экономическую жизнь. 

Каждая страна, по мнению Листа, проходит в развитии своей 

экономики пять главных стадий:  

1) дикость: основной вид деятельности – присвоение продуктов 

природы (охота, собирательство, рыболовство);  

2) пастушество: основной вид деятельности – скотоводство;  

3) земледелие: преобладает обработка земельных ресурсов;  

4) земледельческо–мануфактурная стадия: главные сферы экономики 

– сельское хозяйство и ремесло;  

5) земледельческо–мануфактурно–коммерческая стадия: на первые 

роли выходят торговля и промышленность. 

Путь к процветанию нации лежит через развитие промышленности. 

Промышленность развивает интеллектуальные и моральные силы нации, 

способствует более полному использованию ресурсов, повышает уровень 

доходов и расширяет рынок, формирует новые потребности и, тем самым, 

создает разнообразие спроса. По мнению Ф.Листа, способность создавать 

богатство намного важнее самого богатства. А это невозможно, если нация и 

государство не будут заботиться об увеличении «производительных сил»: 

материальные ресурсы, средства труда, а также экономические учреждения, 

суд присяжных, свобода мысли, печати, совести, контроль со стороны 

администрации т.е. наличие благоприятной институциональной среды. 

Кроме того, Лист специально подчеркивает, что главным источником 

богатства нации является «умственный капитал» (основная составная часть 

производительных сил): научные открытия, накопленные изобретения, 

успехи в науке и искусствах, уровне образования и т.д. 

 

Теория протекционизма. 

Неприятие английской классической политической экономии 

выражается в критике Ф.Листа игнорирования ею национальных 

особенностей хозяйственного развития отдельных стран и космополитизма, 

т.е. выдвижение на первый план общих для всех стран принципов 

экономического развития. Будучи убежденным сторонником 

протекционизма, Ф.Лист положил в основу своей концепции идею о том, что, 

поскольку уровень экономического развития разных стран различен, полная 

свобода торговли тормозит развитие производительных сил в отстающих 

странах. Понимая под производительными силами всю совокупность 

условий, необходимых для экономического развития и увеличения 

«богатства нации», Ф.Лист особо подчеркивал необходимость 

промышленного роста и предлагал стимулировать его мерами 

«воспитательного протекционизма», т.е. защиты от иностранной 

конкуренции. 

Таким образом, Лист не отвергает вообще теорию свободной торговли 

Смита, но подчеркивает ее ограниченность, применимость только для 

определенных экономических условий. Политика протекционизма, по Листу, 
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– это не возврат к меркантилизму, а переходная система, когда государство 

своими активными действиями по развитию производительных сил готовит 

нацию к эпохе распространения свободной торговли. 

 

Историческая школа в Германии.  

Историческая школа в своем развитии прошла несколько этапов. В 

1840-1860-х годах существовала так называемая старая историческая 

школа, основателем которой стал профессор Геттингенского 

университета Вильгельм Рошер (1817 – 1894). В 1843 г. 

выходит его работа «Очерки политической экономии с точки 

зрения исторического метода». В ней он излагает основные 

черты исторического метода, среди которых можно 

выделить следующие: а) сравнивать экономические 

процессы у всех народов; б) не ограничиваться наблюдением 

современных экономических явлений; в) не ругать и не 

хвалить экономическое обустройство общества. В.Рошер выделяет три этапа 

в истории развития экономики, связанных с господствущей ролью отдельно 

взятого фактора производства: этап, где господствует земля, затем – труд, и 

наконец – капитал. 

В 1848 г. выходит первый том немецкого экономиста и 

статистика Бруно Гильдебранта (1812 – 1878) под 

названием «Политическая экономия настоящего и 

будущего». Он выделяет три этапа развития хозяйства, 

причем в основу деления эпох была положена длина пути, 

которую преодолевает товар-продукт, направляясь из 

производящего хозяйства в потребляющее: 

1) «естественное», натуральное хозяйство – с древнейших времен до 

середины XIII века. Путь в среднем не более 1 мили – с поля или 

огорода земледельца через мельницу и кузницу в его и господский 

дом; 

2) «денежное» (или городское) хозяйство – до конца XVIII века. 

Длина пути – отнескольких миль до нескольких десятков миль, с 

поля крестьянина или из мастерской ремесленника, через городской 

рынок или ярмарку при помощи купца в дом потребителей; 

3) «кредитное» (или народное) хозяйство – начиная с XIX века. Длина 

пути – сотни и тысячи миль, из шахт Эльзаса, полей Украины, с 

чайных и хлопковых плантаций Азии, кофейных и сахарных 

плантаций Бразилии, золотых и алмазных рудников Африки, при 

помощи купцов и банкиров, на европейские рынки и фабрики, а 

оттуда – в дома потребителей, а из Европы – машины и 

оборудование, сталь, ткани, обувь и прочие промышленные товары. 

 

В 1853 г. вышла работа «Политическая экономия с 

исторической точки зрения», написанная Карлом Книсом 

(1821 – 1898). Он считает, что в экономической эволюции 



93 

 

различных народов речь может идти только об аналогиях, но не о законах. 

Хозяйственный строй общества развивается и проходит через целый ряд 

стадий. Причем ни одна форма организации общества не является 

абсолютной. Экономическая наука, по Кнису, может лишь описывать 

возникновение и развитие экономических явлений с этических позиций и не 

в состоянии дать их теоретическое обобщение. Он полагает, что рост 

торговли и улучшение средств связи вызывает тенденцию к синхронизации 

развития различных стран. 

В 1871 г., после того, как Пруссия одержала военную победу над 

Францией, завершилось объединение германских земель. Захват 

промышленно развитых территорий Эльзаса и Лотарингии, полученная 

контрибуция создали благоприятные условия для развития германского 

капитализма. На фоне этих исторических событий в 70-е гг. XIX века 

сформировалась «новая историческая школа».  

Общепризнанным лидером ее стал Густав Шмоллер (1838 – 1917) – 

немецкий экономист, историк, государственный и общественный деятель. Он 

полагал, что любая экономическая теория должна быть основана на 

конкретно-историческом исследовании намерений хозяйственных 

индивидов, уровня развития техники, характера социальных институтов, 

природных и других условий, определяющих поведение экономических 

субъектов. Г.Шмоллер выделяет три сферы экономической деятельности: 

1) частное хозяйство – где господствует личный 

интерес; 

2) государственное хозяйство – здесь имеет место 

господство общественного интереса; 

3) харитативное хозяйство – господствует 

благотворительность. 

Шмоллер был одним из инициаторов состоявшегося в 

1872 г. в городе Эйзенах первого съезда германских 

профессоров-экономистов, на котором в экономической науке были 

заложены основы новой школы и нового направления социальной политики, 

получившего вскоре у противников название катедер-социализма.  

Г.Шмоллер категорически заявил, что господствующая ныне 

классическая экономическая теория с ее требованием полного 

невмешательства государства в хозяйственную жизнь не отвечает насущным 

потребностям социальной реформы. Он - сторонник реформ с целью 

укрепления монархии, т.к. императорская власть стояла выше классовых 

интересов. Интересам государства соответствует защита низших классов. 

Социальное законодательство и гарантирование коллективных договоров с 

предпринимателями смогут отучить рабочих от революционных идей. 

Шмоллер соглашался с выводом Маркса о неизбежности социализма. Однако 

он должен возникнуть не в результате пролетарской революции, а на основе 

совместных действий монархии и более образованных рабочих. 
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Карл Бюхер (1847 – 1930) – немецкий экономист, историк народного 

хозяйства и статистик, представитель новой (молодой) исторической школы 

в политической экономии. Профессор политэкономии в Лейпцигском 

университете (1892–1917). В 1902–1903 годах он был назначен деканом 

философского факультета, а в 1903–1904 годах – ректором Лейпцигского 

университета. 

В монографии «Возникновение народного хозяйства» 

(1883) он предложил схему ступеней экономического 

развития стран Западной и Средней Европы в зависимости от 

длины пути, проходимого продуктом от производителя до 

потребителя: от ступени замкнутого домашнего хозяйства, 

где предметы тут же и потребляются; ступени городского 

хозяйства, где произведенные предметы непосредственно 

поступают в потребляющее хозяйство; до ступени народного хозяйства, где 

продукты производства проходят ряд опосредующих звеньев, прежде чем 

дойти до потребителя. 

С удлинением пути обмена развиваются новые формы 

промышленности – от работы на себя и на заказ к городскому ремеслу и 

далее к кустарной промышленности и фабричному производству. Две 

последние формы промышленности соответствуют ступени народного 

хозяйства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие предпосылки обусловили зарождение исторической школы в 

Германии? 

2. Какие идеи обосновывал Ф.Лист в книге «Национальная система 

политической экономии»? 

3. За что Ф.Лист критиковал классическую политическую экономию? 

4. В чем заключаются основные различия в методе исследования между 

классической политической экономией и исторической школой? 

5. В чем состоит отличие между старой исторической школой и новой 

исторической школой? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Особенности методологии Исторической школы в Германии. 

2. Предшественники Исторической школы Германии (Ф.Лист, А.Мюллер). 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Генезис Исторической школы. Исторический метод в политической 

экономии. 

2. «Старая» историческая школа Германии. (Работы В.Рошера, 

Б.Гильдебрандта, К.Книса) 
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3. «Новая» историческая школа. (Экономические взгляды Г.Шмоллера, 

К.Бюхера, Л.Брентано.) 

4. Социальное направление новой исторической школы. (В.Зомбарт, 

М.Вебер.) 
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Тесты к Теме 13 

 

1. На каком из этапов по К.Бюхеру продукты потребляются там 

же, где производятся: 

а) домашнее хозяйство; 

б) сельское хозяйство; 

в) городское хозяйство; 

г) народное хозяйство. 

 

2. Первым, кто стал широко использовать исторические примеры 

как политэкономические аргументы, акцентируя при этом значение 

политико-правовых и социокультурных институтов для экономического 

развития, был: 

а) Фридрих Лист; 

б) Вильгельм Рошер; 

в) Бруно Гильдебранд; 

г) Карл Бюхер. 
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3. К старой исторической школе относится: 

а) Густав Шмоллер; 

б) Карл Бюхер; 

в) Луйо Брентано; 

г) Вильгельм Рошер. 

 

4. Что, по мнению Густава Шмоллера, можно отнести к 

экономическим и этико-психологическим категориям: 

а) производство; 

б) разделение труда; 

в) обмен товаров; 

г) все ответы верные. 

 

5. Главное положение исторической школы: 

а) экономикой движут два фактора: человек и всё человечество; 

б) используется в основном индуктивный метод; 

в) сформулированные законы реализуются в любом государстве во 

всякое время; 

г) изучение истории хозяйства, анализ конкретных экономических 

ситуаций в различных странах. 

 

6. Историческая школа – группа немецких философов, которая 

выдвигала принцип историзма в качестве основы: 

а) труда; 

б) опыта; 

в) денег; 

г) исследования. 

 

7. Какое название получило учение Листа: 

а) экономический плюрализм; 

б) экономический национализм; 

в) экономический протекционизм; 

г) экономический эмпиризм. 

 

8. Важным направлением исследований исторической школы 

стала: 
а) периодизация всеобщей экономической истории; 

б) влияние природных ресурсов на экономику страны; 

в) исследование национального богатства. 

 

9. В дальнейшем немецкая историческая школа стала основой для 

развития: 
а) монетаризма; 

б) маржинализма; 

в) институционализма. 
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10. Формирование альтернативных классической школе 

методологических положений является: 
а) главной ошибкой исторической школы; 

б) главной заслугой старой экономической школы; 

в) не имеет никакого значения. 

 

 

Тема 14. Экономическая теория К.Маркса (1818-1883 гг.) 

 

Глоссарий 

 

Внутреннее противоречие товара – противоречие между потребительной и 

меновой стоимостью товара. 

Всеобщий закон капиталистического накопления – экономический закон 

капитализма, согласно которому рост функционирующего общественного 

капитала, увеличение размеров и энергии его возрастания, а следовательно, 

увеличение общей численности пролетариата и производительной силы его 

труда сопровождаются увеличением относительного перенаселения и ростом 

степени эксплуатации рабочего класса. 

Два подразделения общественного производства – весь общественный 

продукт, а, следовательно, и все производство общества, распадается на два 

больших подразделения: 

I. Средства производства, т. е. товары, имеющие такую форму, в которой они 

должны войти или, по меньшей мере, могут войти в производительное 

потребление. 

II. Предметы потребления, т. е. товары, имеющие такую форму, в которой 

они входят в индивидуальное потребление класса капиталистов и рабочего 

класса. 

Денежный капитал – капитал в денежной форме. 

Капитал [от лат. capitalis – главный] – 1) стоимость, приносящая 

прибавочную стоимость; 2) общая стоимость активов какого-либо лица за 

вычетом его обязательств; 3) в экономической теории - фактор производства, 

обычно представленный машинами, оборудованием и производственными 

зданиями (физический капитал) или деньгами (финансовый капитал).   

Кругооборот капитала – движение денежных средств в сфере производства 

и обращения, в процессе которого они совершают полный оборот. 

Норма прибавочной стоимости:     mʹ = m/v ∙ 100%  –  показывает степень 

эксплуатации рабочей силы. 

Норма прибыли – показатель, отражающий отношение прибыли, полученной 

предприятием, к стоимости имущества за вычетом его обязательств. 

Используется для регулирования цен монополии.  

Оборот капитала – непрерывно возобновляющийся кругооборот капитала. 

Время, в течение которого промышленный капитал проходит все стадии 

кругооборота, составляет время оборота капитала. 
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Органическое строение капитала – стоимостное строение капитала, то есть 

отношение постоянного капитала (с) к переменному капиталу (v), 

определяемое его техническим строением и отражающее изменения 

технического строения. Выражает общественную сторону производства – 

наличие капиталистических производственных отношений. Техническое 

строение капитала – отношение массы средств производства к живому труду. 

Основное противоречие капитализма – противоречие между общественным 

характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. 

Прибавочная стоимость – в трудовой теории стоимости это  часть 

стоимости товаров, производимых на предприятиях, которая создается 

неоплаченным трудом наемных рабочих. Труд является источником 

прибавочной стоимости: по существу, рабочая сила оплачивается на рынке 

по стоимости ее поддержания (или восстановления). Но поскольку эта 

рабочая сила используется сверх ее стоимости либо напрямую (увеличение 

продолжительности рабочего дня – абсолютная прибавочная стоимость), 

либо косвенно (сокращение необходимого рабочего времени за счет роста 

производительности – относительная прибавочная стоимость), то она 

производит прибавочную стоимость, эквивалентную стоимости 

неоплаченного труда. 

Рабочая сила – 1) в марксистской политической экономии термин, 

означающий способность человека к труду; 2)  в современной экономической 

науке синоним «экономически активного, трудоспособного населения». 

Средняя прибыль – это равная прибыль на одинаковые по величине 

капиталы, вложенные в различные отрасли и сферы капиталистического 

производства. Она образуется в процессе межотраслевой конкуренции. 

Тенденция нормы прибыли к понижению – марксистский тезис, развитый К. 

Марксом в третьем томе своей главной работы «Капитал». Он состоит в том, 

что согласно законам капиталистической экономики, то есть по причине 

самих свойств капиталистической экономики существует тенденция к 

уменьшению нормы прибыли в общеэкономическом масштабе. 

Абстрактный труд – затраты физиологической энергии 

товаропроизводителей, не учитывающие конкретные условия товарного 

производства. По трудовой теории стоимости создает стоимость товара. 

Конкретный труд – труд, затрачиваемый в определенной полезной форме и 

создающий потребительную стоимость товара.  

Цена производства – превращенная форма стоимости, лежащая в основе 

рыночных цен на товары в условиях товарного производства, где цена товара 

определяется его стоимостью, равная сумме издержек производства и 

прибыли производителя, не включающая издержки обращения и прибыль 

продавца.  

Цена рабочей силы – при капитализме, денежное выражение стоимости 

специфического товара – рабочая сила, выступающее в превращенной форме 

заработной платы. 

 

Лекция 
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Карл Генрих Маркс (1818 – 1883) – немецкий 

экономист, философ, социолог, политический журналист, 

общественный деятель.  

Основное экономическое произведение – «Капитал». 

Изложение всех 4-х томов «Капитала» – раскрыть закон 

движения и гибели капиталистического способа 

производства.  

Свой анализ Маркс начинает с определения товара как продукта труда, 

предназначенного для обмена, и выделения двух его свойств – 

потребительной стоимости и стоимости. Он исследует противоречие между 

двумя этими свойствами и заявляет о двойственном характере труда, 

воплощенного в товаре. 

Конкретным трудом К.Маркс называет труд представителя 

определенной профессии, качественно отличающийся от труда другого 

профессионала; конкретным трудом создается потребительная стоимость 

товара. 

Абстрактный труд – это затраты в процессе  труда физической и 

интеллектуальной энергии, независимо от специфики определенной 

профессии; абстрактным трудом создается меновая стоимость товара. 

Затем Маркс развивает теорию форм стоимости, последовательная  

смена которых приводит к появлению денег: 

1) простая, единичная или случайная форма стоимости; 

2) полная или развернутая форма стоимости; 

3) всеобщая форма стоимости; 

4) денежная форма стоимости. 

Деньги, по Марксу, являются последним продуктом товарного 

обращения и одновременно первой формой проявления капитала. Капитал в 

определении Маркса есть «не вещь, а отношение», особое историческое 

отношение, отражающее капиталистическую эксплуатацию. 

 

Т – Д – Т 

1. начинается продажей, 

заканчивается куплей; 

2. посредник – деньги; 

3. конечный пункт – товар, 

потребительная стоимость или 

качественный признак товара; 

4. деньги затрачиваются 

окончательно. 

Д – Т – Д` 

1. начинается куплей и 

заканчивается продажей; 

2. посредник – товар;  

3. конечный пункт – деньги, 

меновая стоимость или 

количественный признак; 

4. деньги лишь авансируются. 

 

Во 2-ом отделе первого тома «Капитала», который называется 

«Превращение денег в капитал», К.Маркс вводит новую категорию 

«прибавочная стоимость», возникающую из анализа всеобщей формулы 

капитала: 
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                                     Д – Т – Д`,  где  Д` = Д + ∆д 

∆д – это приращение денег, полученное в процессе движения капитала. 

Разница между Д и Д` Маркс называет «прибавочной стоимостью». Эта 

прибавочная стоимость не может возникать из обращения. Таким образом 

возникает парадокс: рыночное обращение предполагает эквивалентный 

обмен, но тем не менее капитал способен создавать прибавочную стоимость. 

Противоречие всеобщей формулы капитала: в процесс обмена 

вступают разные меновые стоимости. 

Выход из противоречия: все дело в товаре, в товаре особого рода, 

способном создавать стоимость большую, чем он сам имеет. И этот товар 

есть рабочая сила. Когда мы используем (или потребляем) другие товары, то 

тем самым разрушаем их стоимость. В случае же с рабочей силой, напротив, 

стоимость создается: следовательно, этот товар является особенным в том 

смысле, что использование рабочей силы в процессе производства ведет к 

созданию дополнительной меновой стоимости.  

Условия превращения рабочей силы в товар: 1) отсутствие в 

собственности средств производства и 2) личная свобода. Следовательно, 

капитал существует только с наемным трудом. Капитал есть социальное 

отношение, которое является продуктом истории. 

Как и любой другой товар, рабочая сила обладает двумя свойствами: 1) 

меновая стоимость – или стоимость средств существования, необходимых 

для воспроизводства рабочей силы (продукты питания, одежда, образование, 

отдых, содержание семьи). Стоимость средств существования всегда меньше 

стоимости продуктов того же самого труда, т.е. стоимость рабочей силы 

меньше стоимости созданных ею продуктов; 2) потребительная стоимость 

(или ее полезность) – быть источником стоимости, производство 

прибавочной стоимости (обозначается буквой m – от немецкого Mehrwert). 

 

Производство прибавочной стоимости 

Условно рабочий день делится на две части: необходимое рабочее 

время (в течение которого работник создает стоимость, эквивалентную 

величине его заработной платы и необходимый продукт) и прибавочное 

время (в течение которого создается прибавочная стоимость и прибавочный 

продукт). Различают два способа производства прибавочной стоимости: 

1) за счет удлинения общей продолжительности рабочего дня. Таким 

образом возникает абсолютная прибавочная стоимость. Ее величина 

ограничена выносливостью работника и астрономической длиной 

дня; 

2) за счет уменьшения необходимого рабочего времени, 

соответственно увеличения прибавочного времени при этом общая 

продолжительность рабочего дня не изменяется. Таким образом, 

возникает относительная прибавочная стоимость. 

Капитал К.Маркс, как и Д.Рикардо, считает материализованным 

прошлым трудом – поэтому он и не принимает участия в создании 

стоимости. Тем не менее капитал участвует в процессе производства. 
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Постоянный капитал (c) – часть капитала, идущая на приобретение средств 

производства. Он не создает новой стоимости, а лишь переносит свою 

стоимость на вновь создаваемый продукт. Переменный капитал (v) – часть 

капитала, идущая на покупку рабочей силы. Данная часть капитала в 

процессе производства создает новую стоимость (или прибавочную 

стоимость). Таким образом, стоимость произведенного продукта будет равна 

c + v + m. 

Норма прибавочной стоимости представляет собой отношение 

прибавочной стоимости к переменному капиталу и выражает степень 

эксплуатации наемного труда капиталом: 

 

                     m` = (m/v) ∙ 100%, 

 

где,  m` – норма прибавочной стоимости. 

 

Во втором томе «Капитала» К.Маркс строит схемы кругооборота 

капитала и его составных частей – денежного, производительного и 

товарного капиталов. Кругооборот капитала представляет собой движение 

стоимости в сфере производства и обращения, в ходе которого капитал 

принимает три функциональные формы, проходя при этом три стадии. 

 

                  РС 

Д – Т                . . . П . . . Т` – Д`  

                  СП 

Капитал начинает свое движение в сфере обращения в виде денег (Д), 

которые затрачиваются на покупку товаров  (Т): рабочей силы и средств 

производства. Функция первой стадии – создание условий для начала 

процесса производства, капитал находится в денежной форме. 

Во 2-й стадии происходит соединение рабочей силы со средствами 

производства. Функция второй стадии – производство товаров и услуг, 

капитал находится в производительной форме. 

На 3-й стадии капитал опять попадает в сферу обращения, где 

происходит реализация созданного продукта, капитал находится в товарной 

форме. 

Формула кругооборота денежного капитала совпадает с общей формулой 

кругооборота капитала: Д – Т – СП ... П ... Т`– Д`.  

                                                 РС 

Кругооборот производительного капитала определяется формулой: 

                       П … Т` – Д` – Т – СП ... П.   

                                                 РС 

Формула кругооборота товарного капитала: 

                                Т` – Д` – Т – СП ... П ... Т``  

                                                 РС 

Время оборота капитала – период времени, в течение которого 

авансированные средства последовательно проходят стадии обращения, 
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производства и вновь обращения. Время оборота капитала складывается из 

двух частей – времени производства и времени обращения.  

 

Время производства – это продолжительность пребывания капитала в 

сфере производства. Время производства охватывает период, начиная  с 

поступления на предприятие средств производства и заканчивая сдачей 

готовой продукции на склад предприятия. Оно складывается из различных 

периодов: 

1) время нахождения средств производства в качестве 

производственного запаса (например, на складе предприятия); 

2) время непосредственного соединения средств производства с 

трудом. Этот элемент времени производства называется рабочим 

периодом. Его продолжительность зависит от характера данного 

производства, технологии и организации, специфических свойств 

изготавливаемой продукции. Рабочий период зависит также от 

продолжительности рабочего дня и уровня производительности 

труда; 

3) время перерывов в труде, которое включает в себя: простои, 

аварийные перерывы, обеденные перерывы, технологические 

перерывы – необходимость ремонта оборудования, его наладки, 

снятие «физической усталости» капитала; 

4) для некоторых отраслей – время, в течение которого предмет труда 

подвергается воздействию естественных или искусственных 

процессов, необходимо связанных с особенностями технологии 

данного производства (созревание урожая, брожение вина, сушка 

древесины). 

Время обращения – это продолжительность пребывания капитала в 

сфере обращения. Оно включает в себя: 

1) время нахождения готовой продукции на складах (оптовых или 

розничных) производственных и торговых предприятий; 

2) время транспортировки готовой продукции; 

3) время реализации готовой продукции (включая время на 

заключение контракта купли-продажи); 

4) время закупки на вырученные от реализованной продукции деньги 

новых средств производства, необходимых для нового 

производственного цикла. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему классическую политическую экономию можно рассматривать как 

один из идейных источников марксизма? 

2. Как трактует К.Маркс категории «стоимость», «цена производства», 

«прибавочная стоимость»? 



103 

 

3. Что нового внес Маркс в трудовую теорию стоимости? 

4. Каков механизм возникновения прибавочной стоимости по К.Марксу? 

5. Каковы особенности теории воспроизводства К.Маркса? 

6. Какую роль в марксистской концепции играет всеобщий закон 

капиталистического накопления? 

7. Какие объективные предпосылки гибели капитализма видит Маркс? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Структура и основные идеи 1-го тома «Капитала» К.Маркса. 

2. Структура и основные идеи 2-го тома «Капитала» К.Маркса. 

3. Структура и основные идеи 3-го тома «Капитала» К.Маркса. 

4. Теория прибавочной стоимости – центральный пункт экономического 

учения К.Маркса. 

5. Учение К.Маркса о средней прибыли. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Социально-исторические условия возникновения марксизма и его 

идейные источники. 

2. Всеобщая формула капитала и ее противоречие. 

3. Теория рабочей силы и прибавочной стоимости.  
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Тесты к Теме 14 

 

1. Какие из ниженазванных причин порождают, по мнению 

К.Маркса, тенденцию нормы прибыли к понижению: 

а) перелив капитала из одного занятия в другое; 
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б) рост дороговизны продуктов земли из-за снижения ее плодородия; 

в) рост относительного уровня заработной платы рабочих; 

г) уменьшение в структуре капитала доли переменного капитала; 

д) накопление капитала, сопровождаемое увеличением в структуре 

капитала доли постоянного капитала. 

 

2. В теории воспроизводства К.Маркса обосновываются такие 

положения, как: 

а) циклический характер экономического развития при капитализме; 

б) нециклический характер экономического развития при 

капитализме; 

в) различия простого и расширенного типов воспроизводства; 

г) правомерность доктрин экономических кризисов недопотребления; 

д) преходящий характер экономических кризисов при капитализме. 

 

3. Каковы основные положения экономической теории К.Маркса: 

а) материалистическое понимание истории; 

б) теория предельной полезности; 

в) теория прибавочной стоимости; 

г) теория капиталистического накопления; 

д) теория экономического роста; 

е) теория средней нормы прибыли и цены производства. 

 

4. Кем, по К.Марксу, создается прибавочная стоимость: 

а) промышленным рабочим; 

б) капиталистом; 

в) фермером; 

г) сельскохозяйственным рабочим; 

д) торговцем; 

е) банкиром; 

ж) предпринимателем. 

 

5. Среди новых категорий, введенных К.Марксом в 

экономическую науку, нельзя найти: 

а) прибавочную стоимость; 

б) органическое строение капитала; 

в) предельную норму замещения; 

г) конкретный труд. 

 

6. Прибавочная стоимость – это: 

а) превращенная форма стоимости; 

б) препарированная форма стоимости; 

в) завуалированная форма стоимости; 

г) система заработной платы. 
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7. Какая концепция К.Марксом была заимствована у 

представителей немецкой классической философии: 

а) экономический либерализм; 

б) трудовая теория стоимости; 

в) идеи диалектики и материализма; 

г) понятие классовой борьбы. 

 

8. Что сформировали работы К.Маркса в экономике: 

а) диалектический материализм; 

б) исторический материализм; 

в) теорию прибавочной стоимости; 

г) теорию классовой борьбы. 

 

9. Что Маркс и Энгельс заявляют в «Манифесте 

коммунистической партии»? 

а) уничтожение частной собственности; 

б) распределение произведенного продукта; 

в) отношение к средствам производства; 

г) капитал – признанная всеобщность и сила всего общества. 

 

10. Как по К.Марксу называется отношение прибавочной 

стоимости ко всему капиталу: 

а) нормой прибыли; 

б) нормой прибавочной стоимости; 

в) нормой капитала; 

г) процесс обращения. 

 

 

Тема 15. Генезис неоклассики. Австрийский маржинализм. 

 

Глоссарий 

 

Маржинализм – [от фр. marginal – предельный] – один из основных 

методологических принципов неоклассической политэкономии, основанный 

на использовании предельных величин в анализе экономических явлений. В 

истории экономической мысли принцип маржинализма явился ядром ряда 

экономических открытий последней трети XIX века, которые принято 

объединять общим термином «маржиналистская революция». В современной 

экономической теории основные категории маржинализма (предельная 

полезность, предельная производительность и др.) используются в анализах 

спроса и предложения, в построениях моделей рыночного равновесия. 

Маржиналистская революция – изменилась методология экономического 

анализа. Если до этого экономическая теория оперировала средними 

величинами, то теперь – предельными, то есть приростными величинами. 

Если Смит, Маркс и другие анализировали исключительно меновую 
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ценность, то теперь полноправным объектом анализа становится 

потребительская ценность, полезность блага. Если ранее экономическая 

наука игнорировала субъекта рынка, его желания, его оценки благ, то теперь 

субъективно-психологический подход становится необходимым условием 

анализа рынка, экономики. Это позволило повысить практическую 

значимость экономической науки, особенно теории ценности хозяйственных 

благ. 

Ограниченность ресурсов – недостаточность имеющихся в распоряжении 

людей природных и трудовых ресурсов, основного капитала для 

производства благ, способных удовлетворить возрастающие потребности 

человека и общества. 

Ординализм – ординалистская (порядковая) теория полезности основывается 

на том, что предпочтения индивидуума относительно предлагаемых к выбору 

альтернатив не могут измеряться количественно, а только сравниваться, то 

есть одна альтернатива хуже или лучше другой. Критерий ординалистской 

теории полезности предполагает упорядочение потребителем своих 

предпочтений относительно благ. Потребитель систематизирует выбор 

набора благ по уровню удовлетворения. Подобная систематизация даёт 

представление о предпочтениях потребителей в отношении набора благ. 

Предельная полезность – основное понятие микроэкономики, выражающее 

зависимость между количеством имеющихся в наличии благ и их 

полезностью. При увеличении количества благ полезность каждой 

последующей единицы уменьшается. Полезность последней наличной части 

блага и называется предельной полезностью. Если предельная полезность 

равна нулю (или отрицательной величине), то данное благо перестает быть 

экономическим, оно имеется в количестве, полностью удовлетворяющем 

потребность. 

Предельная производительность – дополнительный выпуск, получаемый 

производителем в результате добавления одной единицы какого-то из 

факторов производства, например дополнительного работника. 

Предельные издержки – дополнительные издержки производства, 

необходимые для производства дополнительной единицы продукции. 

Предельный доход – дополнительный доход, получаемый от продажи 

дополнительной единицы продукции. В условиях совершенной конкуренции 

каждая дополнительная единица продукции будет продаваться по одной и 

той же цене. В условиях несовершенной конкуренции предельный доход 

будет, по мере роста выпуска, сокращаться, поскольку каждая единица 

продается по более низкой цене. 

Принцип «рационального поведения» человека – важнейшее аналитическое 

средство маржинального анализа. В результате экономический анализ 

проводится с точки зрения поведения отдельного субъекта, а вся рыночная 

система рассматривается как сумма «хозяйственных атомов», как 

механическая  совокупность рациональных субъектов. 

Теория вменения Визера – одно из наиболее ранних нематематических 

решений проблемы ценообразования на факторы производства, выдвинуто 
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Ф.Визером в его работе «Происхождение экономической ценности» (1884). 

Теория вменения основана на постулате фиксированных пропорций 

сочетания производственных факторов в каждой из отраслей, но 

различающихся от отрасли к отрасли. 

Эффективность по Парето – уровень организации экономики, при котором:  

 - уже невозможно осуществить какие-либо изменения в пользу одного лица 

либо группы лиц, не ухудшив положение другого лица либо группы лиц;  

 - входные ресурсы используются наиболее эффективно (эффективность 

производства), а результат обеспечивает максимально возможную 

полезность для потребителей (эффективность распределения ресурсов). 

 

Лекция 

 

В третьей четверти XIX в. в английской экономической науке 

господствовали взгляды Д.С.Милля. Но в 70-х годах стало проявляться 

стремление положить в основу экономической теории субъективные 

понятия. Начало этим изменениям почти одновременно было положено 

тремя экономистами в разных странах, которые независимо друг от друга 

сформулировали теорию предельной полезности. В 1871 г. в Англии вышла 

книга С.Джевонса «Теория политической экономии», в которой он 

сформулировал принцип об убывающей полезности. Одновременно в 

Австрии появилась работа К.Менгера «Основания политической экономии», 

где словесно, без математических формул и теорем была изложена та же 

теория. А в 1874 г. в Швейцарии Л.Вальрас публикует «Элементы чистой 

экономической теории», где дал математическое изложение теории, которая 

получила название теории предельной полезности.  

Эта теория повернула экономическую науку лицом к потребителю и 

спросу. Кроме того, произошел перенос центра тяжести со средних величин 

(средняя цена, средняя заработная плата, средняя прибыль и т.д.) на 

предельные величины. Одной из основных задач экономической теории стал 

поиск оптимальных результатов при ограниченных ресурсах. 

Начало 70-х гг. XIX в. в экономической теории знаменуется 

возникновением термина «маржиналистская революция». Этому 

способствовали следующие факторы объективного порядка: 

1) 60-70-е гг. знаменуются бурным экономическим ростом стран 

Западной Европы и США. Это период промышленного капитализма 

и свободы конкуренции, что по новому поставило вопросы о 

ценообразовании, роли денег, законах поведения субъектов рынка и 

т.д.; 

2) быстрое экономическое развитие сопровождалось кризисами и 

усилением социальной напряженности. Эти факторы явились 

питательной средой для распространения марксистской 

политэкономии, которая обосновывала неизбежность гибели 

существующего экономического порядка; 
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3) наблюдается кризис классической школы. Набирает популярность 

историческая школа в Германии, что поставило под сомнение 

методы классиков политэкономии, следовательно, шел поиск 

выхода из кризиса экономической теории. 

 

Австрийская школа – первое крупное маржиналистское образование, 

представителями которой являются К.Менгер (1840-1921), Ф.Визер (1851-

1926), Е.Бем-Баверк (1851-1914). Отличительные черты данной школы – не 

прибегали к аппарату математического анализа; акцент на дискретность 

полезности: блага не могут быть бесконечно делимыми; рассматривают 

экономику как процесс с учетом ожиданий и ошибок экономических агентов. 

 

Методологические подходы австрийской школы: 

1) психологизация экономического анализа. Участие отдельного 

субъекта в экономических процессах обусловлено 

психологическими, субъективными оценками личных выгод и 

потерь. На основе субъективного подхода объяснялись различные 

экономические категории – цена, спрос, предложение, издержки 

производства и т.д. Любые блага сами по себе лишены каких-либо 

объективных свойств, и прежде всего ценности, эти свойства 

придают им лишь соответствующие отношения того или иного 

субъекта; 

2) принцип рационального поведения человека в рыночной экономике; 

3) верховенство потребления над производством, т.к. в центре 

концепции находится вопрос о субъективных оценках, то основное 

внимание уделяется предметам потребления и производству 

предметов потребления. Производство средств производства играет 

подчиненную роль; 

4) принцип редкости – предположение об ограниченной, 

фиксированной величине предложения того или иного блага. В 

результате цена попадает в полную зависимость от спроса, который 

в свою очередь увязывался с субъективными оценками. 

 

Исходным пунктом экономического анализа К.Менгера 

(1840-1921) является исследование соотношений между 

человеческими потребностями и способностями вещей 

удовлетворять эти потребности. Он считает человеческие 

потребности началом экономических причин и следствий. 

Организм человека должен приспосабливаться к окружающей 

среде. Полное приспособление есть равновесие. Когда чего-

либо не хватает равновесие нарушается, следовательно возникает 

потребность его восстановить. Каким образом? Посредством потребления 

определенных вещей или совершения действий. Эти вещи и действия 

поступают порциями. Получение первых порций еще не удовлетворяет всю 



109 

 

потребность, а лишь ослабляют ее интенсивность. По мере поступления 

новых порций потребность сводится к нулю. 

Вещи или действия, которые удовлетворяют потребности человека, 

носят название благ. К.Менгер выделяет ряд условий превращения любой 

вещи в благо: 

1) существование некоей человеческой потребности;  

2) наличие у данной вещи потенциальных свойств, позволяющих ей 

удовлетворить эту потребность;  

3) знание человеком указанных потенциальных свойств вещи;  

4) обладание вещью, позволяющее использовать вышеперечисленные 

свойства. 

При этом если количество единиц данной вещи безгранично, то такая 

вещь является свободным благом. В противном случае – когда вещь является 

редкой – она представляет собой экономическое благо. При этом благо и 

товар – разные категории. «Товар – это экономическое благо, 

предназначенное для продажи». 

К.Менгер классифицирует блага на экономические и неэкономические, 

причем они могут переходить друг в друга. Он делает попытку определить 

место каждого блага в шкале потребностей человека («шкала Менгера»). 

Экономические блага делятся на блага I-го порядка, которые служат для 

непосредственного потребления, и блага II-го и более высокого порядков, 

которые являются средствами создания других благ.  

 

Концепция альтернативных издержек. 

Фридрих фон Визер (1851-1926) ввёл в экономическую 

науку термины «предельная полезность» и «альтернативные 

издержки». Теория альтернативных издержек описана в 

монографии «Теория общественного хозяйства» (1914). 

Согласно этой теории: 

а) производительные блага представляют собой 

будущее. Их ценность зависит от ценности конечного продукта; 

б) ограниченность ресурсов определяет конкурентность и 

альтернативность способов их использования; 

в) издержки производства имеют субъективный характер и зависят от 

альтернативных возможностей, которыми приходится жертвовать 

при производстве некоего блага; 

г) действительная стоимость (полезность) любой вещи есть 

недополученные полезности других вещей, которые могли быть 

произведены с помощью других ресурсов, истраченных на 

производство данной вещи.  

 

«Теория вменения» Ф. фон Визера. 

Сам термин «вменение» используется (лат. emplicit) в юриспруденции. 

Согласно юридическим трактовкам преступление может быть вменено 



110 

 

убийце, хотя его причинами можно считать поведение жертвы, недостатки 

воспитания, общественный строй и т. д. Точно также экономисты вменяют 

доход лишь основным экономическим факторам, несмотря на то, что в 

процессе производства имеется большое количество предпосылок. 

Согласно теории вменения ценность потребительских благ 

обуславливает оценку производственных ресурсов. Потребительские блага 

наделяют ценностью те факторы производства, которые принимают участие 

в их изготовлении.  

Решение проблемы вменения учёный видел в построении систем 

уравнений различных комбинаций производственных факторов. К примеру, 

если производственные блага x, y, z, при различных сочетаниях которых 

производится продукт с определённой ценностью, то представляется 

возможным определить вклад каждого из факторов в ценность продукта. 

Производство 1: X + Y = 300 

Производство 2: 6X + Z = 900 

Производство 3: 4Y + 3Z = 1700 

Путём несложных математических действий можно определить, что 

фактор X = 100, Y = 200, Z = 300. 

С именем Ф.Визера связан переход от кардиналистского (букв. 

количественного) понимания полезности к ординалистскому (порядковому). 

 

Теория процента. 

Е.Бем-Баверк (1851-1914) проводил четкое различие 

между происхождением процентных платежей и реальным 

определением процентной ставки – между, если можно так 

сказать, вопросами «почему?» и «как?» в отношении процента. 

Процент возникает из процесса передачи в виде ссуды 

текущего дохода в обмен на обещание будущего дохода, то 

есть отдельные члены общества, видимо, готовы заплатить надбавку к 

текущему доходу за привилегию располагать им, как если бы они обладали 

им в будущем. Вопрос «Почему ставка процента является положительной?» 

может быть выражен на языке Бем-Баверка следующим образом: «Почему 

люди готовы предоставить определенное количество благ в настоящем, 

только если они могут быть уверены, что в будущем они получат обратно 

большее количество благ данного вида и качества?». Его ответ состоял в том, 

что существуют три «основания» или причины, по которым люди обычно 

предпочитают блага в настоящем благам будущим. Первые две причины 

являются психологическими и могут быть суммированы в известной фразе 

«позитивные временные предпочтения»: люди имеют обыкновение по 

разнообразным убедительным причинам переоценивать будущие ресурсы и 

недооценивать будущие потребности. Третья причина более трудна для 

понимания: это «техническое превосходство современных товаров над 

будущими товарами». Под этим он понимал не просто физическую 

производительность капитальных благ, но также то, что они являются и 
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источником ценности. Инвестирование капитала всегда подразумевает 

увеличение продолжительности производственного периода, который 

обычно приносит положительный доход после вычета затрат на создание и 

поддержание в рабочем состоянии капитальных благ. Но эти чистые доходы 

от косвенного, «окольного» производства, сами являются убывающими. 

Таким образом, чем дальше от нас отстоит момент любой инвестиции, 

тем меньше ее ценность для инвесторов. Короче говоря, считал Бем-Баверк, 

чистая физическая производительность капитала сама по себе создает 

надбавку к стоимости благ в настоящем независимо от первых двух 

оснований для существования позитивных временных предпочтений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключается основная идея маржинализма? 

2. В чем суть менгеровского деления благ на блага низшего и высшего 

порядков? 

3. Как Е.Бем-Баварк трактует категорию стоимости (ценность)? 

4. Поясните суть теории «альтернативных издержек» Ф.Визера. 

5. В чем суть модели общего экономического равновесия Л.Вальраса и какие 

основные выводы можно сделать исходя из нее? 

6. В чем суть концепции В.Парето об общественной полезности («оптимум 

Парето») и ее практическая значимость? 

Темы контрольных работ 

 

1. Маржиналистская революция в экономической науке. 

2. Австрийская школа маржинализма. 

3. Лозанская школа маржинализма. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Экономическое учение К.Менгера и его учеников. 

2. Маржинальные концепции У.Джевонса. 

3. Теория процента Е.Бем-Баварка. 
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Тесты к Теме 15 

 

1. Маржинализм (маржинальная экономическая теория) 

базируется на исследовании: 

а) средних экономических величин; 

б) предельных экономических величин; 

в) макроэкономических величин; 

г) микроэкономических величин. 

 

2. Основой методологии К.Менгера является: 

а) макроэкономический анализ; 

б) микроэкономический анализ; 

в) анализ и синтез; 

г) индукция; 

д) дедукция. 

 

3. На что К.Менгер классифицирует блага: 

а) на порядки; 

б) на группы; 

в) классы. 

 

4. Выберите основные направления исследований австрийской 

школы маржинализма: 

а) учение о ценности; 

б) теория эластичности экономических процессов; 

в) теория субъективной ценности; 

г) теория стимулирующей роли инвестиций; 

д) теория предельной полезности. 

 

5. Кто ввел в научный оборот такие термины, как «предельная 

полезность», «законы Госсена», «вменение»: 

а) Карл Менгер; 

б) Эйген фон Бем-Баверк; 

в) Фридрих фон Визер. 

 

6. В центре маржинальной экономической теории стоит: 

а) закон предельной полезности; 

б) субъект с его потребностями; 

в) народное хозяйство; 

г) общественные услуги. 

 

7. Какой подход характерен для Австрийской школы: 

а) объективный подход, на основе которого объясняется цена, спрос, 

предложение, издержки производства; 



113 

 

б) принцип рационального поведения человека в рыночной 

экономике; 

в) верховенство производства над потреблением; 

г) неограниченные ресурсы. 

 

8. Действительная ценность какой-либо вещи есть 

недополученнные полезности других вещей, которые могли быть 

произведены с помощью ресурсов, потраченных на производство данной 

вещи. Этот закон получил название: 

а) закон стоимости; 

б) закон Визера; 

в) закон Менгера; 

г) теория полезности. 

 

9. Центральной идеей «теории ожидания» Э. фон Бем-Баверка 

является: 

а) рост выгодно продолжать до тех пор, пока предельная выручка не 

сравняется с предельными издержками; 

б) предельная полезность; 

в) возникновение прибыли на капитал; 

г) все ответы верны. 

 

10. Элементом экономического учения К.Менгера является: 

а) теория денег и способности к обмену; 

б) концепция ценности производственных благ; 

в) концепция экономического блага; 

г) все ответы верны. 

 

Тема 16. Институционализм – альтернативное направление  

неоклассической теории 

 

Глоссарий 

 

«Абсентеистская собственность» – собственность, пространственно 

отделенная от собственника, который с ней не соприкасается, в то же время 

приносящая ему доходы. 

Деловой цикл (Business cycle) – это временной промежуток между двумя 

одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры. На фазе подъема 

растут инвестиции, совокупные доходы, совокупный спрос и совокупное 

предложение, занятость. Темпы роста этих показателей, приближаясь к фазе 

пика, замедляются. Здесь достигается наивысшая в данном цикле занятость, 

уровень совокупных доходов, спроса, инвестиций. 
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Деловой цикл и его фазы 

 

Институт — исторически сложившаяся или созданная целенаправленными 

усилиями форма и границы организации совместной деятельности людей, 

существование которых диктуются необходимостью удовлетворения 

социальных, экономических, политических, культурных или иных 

потребностей общества в целом или его части. 

Институционализм  (англ. Institutional Economics) – направление 

современной экономической мысли, возникшее на рубеже XIX-XX веков, 

противопоставляющее себя неоклассической ортодоксии как с точки зрения 

предмета анализа, так и его методологии.  

Для институционалистов характерен широкий политэкономический охват 

факторов, влияющих на работу рыночного механизма. Их интересует 

функционирование реальных институтов (институций) и их эволюция под 

влиянием социологических, политических, социально-психологических и 

технологических факторов. Целью институционалистов было создание 

политической экономии, или социально-экономической теории – в 

противовес экономической теории («экономикс»); разработка эволюционной 

теории – в противовес теории равновесия. 

Новая институциональная теория («неоинституционализм») – современная 

экономическая теория, принадлежащая к неоклассическому направлению, 

начало которой положила книга Р.Коуза «Природа фирмы», вышедшая в 

1937 году, но оформившаяся в 1960–1970-е годы. Сам термин был введен в 

научный оборот Оливером Уильямсоном. 

Предметом исследования в нем стала институциональная структура 

производства, что оказалось, возможно, благодаря введению в 

экономическую теорию таких понятий, как трансакционные издержки, права 

собственности, контрактные отношения. 

Теория «потребительского общества» – в качестве критерия общественного 

прогресса принимает технико-экономическое развитие, а в конечном счёте — 

рост производства товаров, игнорируя при этом сущностные характеристики 

эксплуататорского общества (формы собственности, отношения классов и т. 

п.). Согласно этой концепции, экономическое развитие умножает массу 

вещей и ведёт к утрате для большинства населения привлекательности 

http://www.economicportal.ru/img/facts/delovoj-cikl.jpg
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духовных ценностей; наслаждение сытой праздностью и механизированным 

комфортом будет якобы составлять основное содержание жизни трудящихся. 

 «Праздный класс»  (leisure class) – паразитический класс-потребитель, 

олицетворением которого служит неработающая элита, занятая 

нескончаемой демонстрацией своего статуса. Для подтверждения статуса 

расходы важнее, чем доходы, поэтому повышенный статус зачастую 

достигается путем «показного потребления». Так появляется праздный класс, 

который господствует в сфере досуга и принижает его значение в рамках 

данной культуры, хотя такой способ потребления, возможно, является 

неотъемлемой чертой механизма любой экономической системы. 

Психологическую теорию экономического развития – методологической 

основой  является неэкономическая трактовка экономических явлений. 

Главные среди них – человеческие инстинкты: инстинкт мастерства, 

родительское чувство, праздное любопытство. Т.Веблен объяснял поведение 

людей подсознательными мотивами, инстинктами, нравами, обычаями. 

Теорема Коуза – положение новой институциональной экономической 

теории, согласно которой при нулевых трансакционных издержках рынок 

справляется с любыми внешними эффектами. Но существует множество 

случаев, где теорема Коуза неприменима. Это происходит, когда переговоры 

невозможны или весьма дорогостоящи (например, в присутствии большого 

количества сторон в договоре или диспуте). 

Теория общественного выбора – один из разделов экономики, изучающий 

различные способы и методы, посредством которых люди используют 

правительственные учреждения в своих собственных интересах. 

Технократия (от греч. techno – ремесло, мастерство и kratos – власть) – 1) 

прослойка технических специалистов, входящих в число высших 

функционеров управления; 2) характеристика реальных политических 

режимов, практически реализующих идеи технократического управления, 

руководствующихся его принципами; 3) теоретическая концепция или 

идеология, отводящая ведущие роли в жизни общества технике как основе 

современного промышленного производства и техническим специалистам. 

Транзакционные издержки – издержки, сопровождающие взаимоотношения 

экономических агентов. Выделяют: а) издержки сбора и обработки 

информации; б) издержки проведения переговоров и принятия решений; в) 

издержки контроля; г) издержки юридической защиты выполнения контракта 

пользованием рынка. 

Экономическая теория прав собственности – суть данной теории состоит в 

том, что каждое экономическое решение должно опираться на тот набор или 

«пучок» правомочий, который необходим для наиболее выгодной реализации 

каждого экономического проекта. Наиболее широкое распространение 

получила классификация прав собственности, предложенная английским 

юристом А.Опоре и состоящая из 11 элементов: 1) право владения; 2) право 

пользования; 3) право управления; 4) право на доход; 5) право на 

капитальную стоимость, т.е. абсолютное право на определение дальнейшей 

судьбы собственности (отчуждение, потребление, проматывание, изменение, 
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уничтожение); 6) право на безопасность, т.е. защиту от экспроприации; 7) 

право на завещание или наследование; 8) бессрочность; 9) запрещение 

вредного использования; 10) ответственность в виде взыскания, т.е. 

возможность изъятия в уплату долга; 11) остаточный характер, т.е. 

возможность изъятия в уплату долга. 

Экономика права – особый раздел в новой институциональной теории, 

выделившаяся в самостоятельное направление уже в середине 60-х гг. XX в. 

Эта дисциплина лежит на стыке экономической теории и права. 

Правовая система, подобно рынку, рассматривается как механизм, 

регулирующий распределение ограниченных ресурсов. Скажем, в случае 

кражи, как в случае продажи, ценный ресурс перемещается от одного агента 

к другому. Разница в том, что рынок имеет дело с добровольными сделками, 

а правовая система – с вынужденными, совершаемыми без согласия одной из 

сторон. 

«Эффект Веблена» – достаточно распространённое явление показательного 

потребления, которое возникает при потреблении благ, в основном 

недоступных для большинства обычных потребителей в связи с их высокой 

ценой, что подчеркивает социальную значимость их владельцев. Назван по 

имени экономиста Т.Веблена. 

 

Лекция 

 

Этапы развития институционализма 

Институционализм в своем развитии прошел три этапа. 

Родоначальники первого этапа (20-30-е годы ХХ века) – Т.Веблен, 

Д.Коммонс, У.Митчелл. Это ранний период институционализма и его 

представители предложили различные способы «социального контроля» над 

экономикой. Они считали, что прошел период «рыночного равновесия» и 

«гармонии интересов» и призывали к новым практическим результатам в 

теории и изучении социально-экономических процессов на макроуровне. 

Второй этап (40-50-е годы ХХ века) – характеризуется широким 

распространением институционализма и его значительным влиянием на 

развитие общества. Это период усиления экономической роли государства, 

подготовки условий для последующего распространения кейнсианства и 

разработки конкретных практических рекомендаций государственного 

регулирования экономики. 

Начиная с 60-70-х годов XX в. вновь усилилось влияние 

институционализма и в настоящее время он является одной из теоретических 

основ государственной экономической политики многих стран мира. Его 

представителями являются американские экономисты Дж.Гэлбрейт (1908-

2006), Дж.Бьюкеннен (1919-2013), Дж.М.Кларк (1884-1963), Г.Минз (1896-

1989) и др. На формирование идей неоинституционализма середины 60-х 

годов существенное влияние оказало развертывание научно-технической 

революции. Современные институционалисты рассматривают НТР как 

средство обеспечения бескризисного развития и трансформации 
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капитализма, преодоления имеющихся противоречий. На основе этих 

взглядов развились идеи «стадии экономического роста», «нового 

индустриального» и «постиндустриального общества». 

 

Методология институционализма  

Основу методологии институционализма составляет расширенная 

трактовка предмета политической экономии. Предполагается расширение 

рамок экономической теории, и она тесно связывается с другими 

общественными дисциплинами – социологией, политологией, психологией и 

др. В предмет экономической науки институционализм включает и 

поведение человека, и политику, и право. 

К «институтам» идеологи институционализма относят самые 

разнообразные категории и явления. Например, государство, семья, 

предпринимательство, монополии, профсоюзы, религию, нравы, эволюцию 

экономики. Они выдвинули методологический принцип – принцип 

историзма, который выражается в стремлении выявить движущие силы и 

факторы развития, основные тенденции общественной эволюции. Если 

представители классической школы придерживались «чисто экономической 

науки», то институционалисты движущей силой экономики, наряду с 

материальными затратами считают также духовные, моральные, правовые и 

др. Другими словами институционализм в качестве предмета своего анализа 

выдвигает как экономические, так и неэкономические проблемы социально-

экономического развития. Методология институционализма вытекает из 

критического взгляда предшествующей буржуазной экономической науке, 

неудовлетворительностью высоким уровнем абстракции, за анализ 

капитализма в статике, а не в динамике, с критикой идеи «гармонии 

интересов». 

Характерной чертой институционализма является признание 

противоречий капитализма, противоречий между интересами общества и 

интересами бизнеса. Разрешение этих противоречий они связывали с 

деятельностью государственных институтов, с развитием науки и техники. И, 

наконец, ключевым методологическим принципом институционализма 

является принцип технологического детерминизма, предполагающий 

непосредственную взаимосвязь сущности и направлений эволюции 

общественных институтов развитием техники и технологии. 

 

Основные направления развития институционализма   

Различают три основных течения раннего институционализма: 

1. социально-психологический институционализм (Т.Веблен); 

2. социально-правовой институционализм (Д.Коммонс); 

3. конъюнктурно-статистический институционализм (У.Митчелл). 

 

Основоположником институционализма является 

Торстейн Веблен (1857-1929). Его перу принадлежит ряд 

исследований: «Теория праздного класса» (1899), «Теория 
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делового предпринимательства» (1904), «Инженеры и система ценностей» 

(1921), «Абсентеистская собственность» (1923). 

В основу своего анализа он положил психологическую трактовку 

экономических процессов. Он рассматривал не психологию субъекта, 

оценивающего полезность того или иного блага (как австрийская школа), а 

брал за основу исследования психологии коллектива и считал, что она 

является основой развития общества. Он утверждает, что нельзя изучать 

только цены и рынки, а надо анализировать человеческую деятельность во 

всех ее проявлениях. Поведение человека носит иррациональный характер, 

мотивами которого являются престижное потребление, завистливое 

сравнение, закон социального статуса и т.д. 

Среди многочисленных работ по праву выделяется «Теория праздного 

класса» (это первая его монография тогда еще безвестного преподавателя 

Чикагского университета).  

В праздный класс Веблен включал наиболее крупных финансовых 

магнатов. Этот класс появился с накоплением излишков материальных благ. 

В центре нового образа жизни находилась частная собственность. Внешние 

отличительные признаки представителя праздного класса – выставленное 

напоказ безделье и потребление, рассчитанное на демонстрацию богатства. 

Для представителей праздного класса существуют особые цены на товары, 

символизирующие их «престижность», а не истинное представление закона 

спроса, что принято называть «эффектом Веблена». Он характеризует 

ситуацию, при которой снижение цены товара воспринимается покупателем 

как ухудшение его качества или утраты его «актуальности», и тогда этот 

товар перестает пользоваться спросом, в обратной ситуации, напротив, объем 

покупок с ростом цены растет. 

В «Теории праздного класса» он доказывал, что потребление является 

скорее не индивидуальным, а «происходящим на виду» социальным 

процессом. Оно рассматривалось как нечто большее, чем механическое 

удовлетворение неизменных потребностей, как культурный и 

коммуникативный акт, посредством которого человек заявляет о своем 

статусе и социальном положении и таким образом порождает желания у 

других людей. 

Отношение имущего непроизводственного класса к экономическому 

процессу характеризуется как отношение «стяжательства, а не производства, 

эксплуатации, а не полезности». По Веблену основным противоречием 

является противоречие между машинным процессом производства 

(индустрией) и инвестициями ради прибыли (бизнесом). К индустриалам он 

относил всех участников производства и в первую очередь инженеров и 

рабочих. Целью индустрии является повышение эффективности 

производства и увеличение богатства общества. К миру бизнеса он относил 

финансистов и предпринимателей. Их целью является прибыль. 

Противоречие состоит в том, что духовная сущность бизнеса ставит 

определенные помехи развитию общественного производства. Данное 

противоречие является причиной всех пороков капитализма. Для 
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переустройства общества, по Веблену, необходимо передать власть 

технической интеллигенции. 

Однако Веблен не был действительным противником капитализма и 

предлагал лишь его радикальное реформирование. Веблен предлагает проект 

реформирования капитализма посредством модернизации системы 

институтов. 

 

Социально-правовой институционализм Дж.Коммонса 

(1862-1945) 

Джон Роджерс Коммонс создал правовой вариант 

институционализма, в котором право первенствует над 

экономикой. Систему своих экономических взглядов он 

изложил в работах «Распределение богатства» (1893), 

«Правовые основы капитализма» (1924), 

«Институциональная экономика, ее место в политической 

экономии» (1934), «Экономическая теория коллективных действий» (издана 

посмертно в 1950 г.).  

Для него институция – это, прежде всего, нормы права. С изменением 

экономических условий, считал Коммонс, меняются права, включая права 

личности, которые означают не только ее неприкосновенность, но и право на 

возможно более высокую долю в национальном продукте. По этой причине 

существование профсоюзов правомерно, так как их функция состоит  в том, 

что добиваться повышения заработков рабочих сверх некоторого минимума. 

Много внимания Коммонс уделил такой правовой и экономической 

категории как сделка, которая рассматривается им как исходный пункт всей 

теории капитализма. Особая форма сделки – отношения труда и капитала, 

которые сводятся к коммерческой сделке равноправных сторон капиталиста 

и рабочего. Он разработал «теорию социальных конфликтов». Суть ее 

состоит в следующем: общество состоит из профессиональных групп, они 

заключают между собой сделки, в рамках которых могут возникать 

конфликты как коммерческие и правовые, которые рассматриваются как 

чисто юридические, подлежащие урегулированию со стороны государства. В 

работе «Экономическая теория коллективных действий» Коммонс 

подчеркивал, что социальные конфликты не носят антагонистического 

характера. Преодоление конфликтных ситуаций он связывает с 

усовершенствованием правовых и юридических норм. 

Разрешение конфликтов должно осуществляться посредством создания 

определенных специальных судов, правил, законодательных мер. В основе 

реформирования капитализма он ставил усиление роли государства, 

формирование "справедливого” правительства, которое защищало бы 

интересы и рабочих, и капиталистов. 

Коммонс ввел в научный оборот категорию «титул собственности». 

Согласно этой категории собственность делится на три вида: вещественная, 

невещественная (долги и долговые обязательства), неосязаемая (ценные 

бумаги). 
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Конъюнктурно-статистический институционализм У.Митчелла (1874-

1948) 

Ученик Т.Веблена Митчелл во многом продолжил 

концепцию своего учителя о взаимосвязи экономических 

проблем с неэкономическими, в частности, с проблемами 

социологии, культуры и другими, влияющими на психологию, 

поведение и мотивы деятельности людей в обществе. 

Личный вклад Митчелл в институциональную теорию 

состоит в выявлении влияния на экономические факторы (в 

категориях денежного обращения, кредита, финансов и др.) так называемых 

неэкономических факторов, в том числе психологических и других. Эта связь 

достигалась им посредством изучения конкретных цифровых показателей и 

установления закономерностей в колебаниях (конъюнктуре) этих 

показателей на базе имеющихся статистических данных по фактическому 

материалу и его математической обработке. (Митчелл возглавлял 

национальное бюро экономических исследований) Он был одним из первых 

исследователей циклических явлений в экономике. Он заменил термин  

«кризис» на термин «деловой цикл». По его мнению, циклическое развитие 

не случайное явление, а постоянная особенность капиталистической 

экономики. Они определяют динамику производства. На нее влияют 

инвестиции, денежное обращение, курсы акций, торговля, сбережения и др. 

Митчелл пришел к выводу о необходимости государственного 

регулирования капиталистического производства, социального контроля над 

экономикой, в частности, систему государственного страхования от 

безработицы. Он был сторонником создания специального планирующего 

органа (не директивного, а научного прогнозирования), внедрения 

программирования экономического развития и антикризисного 

регулирования.  

Положительной стороной всех направлений институционализма 

является критика противоречий капитализма, признание необходимости 

государственного регулирования экономики. Однако теоретические 

исследования не смогли привести к конкретным практическим 

рекомендациям и предотвратить экономические кризисы. Поэтому 

институционализм является одним из теоретических предшественников 

возникшей кейнсианской концепции государственного регулирования 

экономики, активного вмешательства государства  в экономику. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем смысл идеи Т.Веблена: «институты – основа экономического 

поведения»? 

2. В чем состоят основные идеи работы Т.Веблена «Теория праздного 

класса»? Что такое «праздный класс» и каковы его характеристики? Суть 

понятия «эффект Т.Веблена». 
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3. Как трактовал Дж.Коммонс соотношение экономики и права? 

4. Какие идеи выдвигал У.Митчелл в теории циклического развития? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Социально-психологический институционализм Т.Веблена. 

2. Социально-правовой институционализм Дж.Коммонса. 

3. Конъюнктурно-статистический институционализм У.К.Митчелла. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Методологические принципы институционализма. 

2. Взгляды Т.Веблена, Дж.Коммонса, У.Митчелла. 
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Тесты к Теме 16 

 

1. На этапе приоритетной роли в экономической науке 

институционализма доминировала концепция: 

а) протекционизма; 

б) экономического либерализма; 

в) социального контроля общества над экономикой. 

 

2. В качестве предмета экономического анализа представителями 

институционализма выдвигается: 

а) сфера обращения (потребления); 

б) сфера производства (предложения); 
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в) сфера сельскохозяйственного производства; 

г) сфера обращения и сфера производства одновременно; 

д) совокупность экономических и неэкономических факторов. 

 

3. В результате рекомендуемых реформ Т.Веблен предвещает: 

а) переход к «индустриальной системе»; 

б) сохранение приоритетной роли финансовых слоев «бизнеса»; 

в) ведущую роль в экономике сферы «малого бизнеса»; 

г) два обязательных выходных дня в неделю; 

д) переход к социалистическому обществу. 

 

4. Согласно Дж.Коммонсу стоимость формируется: 

а) юридическим соглашением «коллективных институтов»; 

б) затратами труда на производство продукта; 

в) соотношением спроса и предложения на рынке; 

г) предельной полезностью блага; 

д) предельными издержками в процессе производства. 

 

5. У.К.Митчелл – родоначальник одного из течений 

институционализма, получившего название: 

а) традиционное; 

б) конъюнктурно-статистическое; 

в) технократическое; 

г) социально-психологическое; 

д) социально-правовое. 

 

6. По мнению приверженцев институционализма экономический 

анализ должен включать следующие проблемы: 

а) социальные; 

б) политические; 

в) этические; 

г) правовые; 

д) все перечисленные. 

 

7. Какие задачи ставили перед собой представители 

институционализма: 

а) доказать неспособность капитализма справиться с внутренними 

противоречиями; 

б) показать ущерб, наносимый обществу монополистическим 

капиталом; 

в) разработать мероприятия по реформированию капитализма; 

г) разработать программу перерастания капитализма в социализм; 

д) разработать концепцию защиты среднего класса; 

е) предотвратить люмпенизацию общества; 
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ж) доказать необходимость государственного регулирования 

экономики. 

 

8. Для институционализма характерно: 

а) приведены доказательства необходимости государственного 

невмешательства в экономику; 

б) теоретические исследования привели к конкретным практическим 

рекомендациям для предотвращения экономических кризисов; 

в) критика противоречий капитализма. 

 

9. Согласно «эффекта Веблена»:  

а) объем покупок с ростом цены падает; 

б) объем покупок с ростом цены растет; 

в) цена не влияет на объем покупок. 

 

10. По мнению Дж.Коммонса: 

а) с изменением экономических условий права личности не меняются; 

б) отношения труда и капитала сводятся к коммерческой сделке 

равноправных сторон капиталиста и рабочего; 

в) конфликты, возникающие при заключении сделок, не подлежат 

урегулированию со стороны государства; 

г) был противником капитализма. 

 

 

Тема 17. Проблемы политэкономии в русской экономической мысли 

первой половины XIX века 

 

Глоссарий 

 

Конституционная монархия – форма правления, при которой монарх хотя и 

является главой государства, однако, в отличие от абсолютной или 

неограниченной монархии, власть его ограничена конституцией. 

Крепостное право – совокупность юридических норм, закрепляющих 

наиболее полную и суровую форму феодальной зависимости. Включает 

запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов (т.е. прикрепление 

крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат 

принудительному возврату), наследственное подчинение административной 

и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права 

отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда – 

возможность для феодала отчуждать крестьян без земли. 

 «Крестьянский» (русский) социализм – создателем теории крестьянского 

(русского) социализма является сторонник ликвидации крепостного права и 

самодержавия в России А.И. Герцен (1812 – 1870 гг.). Он был убежден, что 

сельская община («мир») с ее коллективистской трудовой моралью сможет 

стать зародышем нового и справедливого общества. 
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Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – философское и общественно-

политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и 

индивидуальных свобод человека, выступающее за минимизацию 

вмешательства государства в жизнь людей. Либерализм провозглашает права 

и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой 

основой общественного и экономического порядка. 

Свобода политическая – естественное, неотчуждаемое от человека, 

социальных общностей людей качество, позволяющее им выражать свои 

мысли и действия в соответствии с правовыми нормами, интересами 

направленности на стабилизацию, порядок в политико-властных отношениях 

государства и общества. Политические свободы закрепляются в конституции, 

других законах и правовых нормах. Конституционное закрепление 

политических прав и свобод – важная предпосылка, условие свободной 

политической деятельности человека, социальных общностей людей. 

Федеративное устройство – способ территориальной организации 

федеративного государства, определяющийся характером взаимоотношений 

субъектов федерации с федеральными органами власти, а также между 

собой. 

 

Лекция 

 

Главной причиной отсталости экономического развития страны, по 

убеждению Александра Николаевича Радищева (1749 – 1802), было 

крепостное право. Его антикрепостнические настроения воплотились в книге 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Основным 

политэкономическим произведением стала его работа 

«Письмо о китайском торге». 

Развивая идеи И.Т.Посошкова, Радищев проявлял 

заботу о промышленном развитии страны. Он считал 

необходимым увеличение собственного производства 

товаров, рост их внутреннего потребления, повышение 

народного благосостояния. Радищев не исключал развития 

мануфактур, хотя не видел преимуществ в крупном 

производстве, и отдавал предпочтение мелкому производству, крестьянским 

промыслам, основанным на личном труде свободных предпринимателей. 

Если для внутренней торговли Радищев рекомендовал свободное развитие, то 

для внешней считал необходимым проведение протекционистской политики 

со стороны государства. 

Радищев подверг критике существовавшую в России налоговую 

систему, требуя отмены подушной подати и установления подоходно-

поимущественного налога.  

 

Одним из представителей либерального дворянства в 

начале XIX века был Михаил Михайлович Сперанский 

(1772 – 1839), государственный секретарь, первый 
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помощник Александра I. Экономические идеи Сперанского связаны с 

учением А.Смита и его последователей. Но концепцию невмешательства 

государства в хозяйственную деятельность он принимал не полностью, 

считая, что в России государство должно покровительствовать национальной 

промышленности. В записке 1803 г. «Об устройстве судебных и 

правительственных учреждений в России» содержится раздел о 

государственной экономии, в котором он рассматривает способы 

стимулирования земледелия, мануфактур, коммерции, промыслов. 

Введенный Сперанским Таможенный тариф 1810 г. носил четко выраженный 

протекционный характер. 

Сперанский выдвигал глубокие и прогрессивные для своего времени 

идеи в области финансов и денежного обращения. Натуральные трудовые 

повинности крестьян он предлагал заменить умеренными денежными 

податями, считая, что принудительный труд низко производителен и 

особенно ненавистен для тех, кого принуждают. 

 

Другим представителем либерального дворянства был 

Николай Семенович Мордвинов (1754 – 1845). Александр I 

сделал Мордвинова первым русским морским министром, 

председателем департамента экономии Государственного 

совета. 

Мордвинов принимал и развивал многие важные 

принципы учения А.Смита: свободу частной собственности, 

благотворную роль конкуренции, необходимость и пользу разделения труда 

и создания многоотраслевой экономики, всемирное вовлечение населения в 

сферу производительного труда, ограничение роскоши и 

непроизводительного труда, упор на накопление капитала. 

Но, вместе с тем, Мордвинов с полным основание считал, что 

промышленный рост России невозможен без государственного 

вмешательства и без ограничения ввоза иностранных промышленных 

товаров. 

Поэтому он выступал за высокие импортные пошлины на эти товары, 

особенно на предметы роскоши, из которых в значительной мере состоял 

русский импорт. Его аргументация на четверть века предвосхитила выводы 

Фридриха Листа, который изучал проблемы роста в отставших странах. 

 

Экономические идеи в России в первой половине XIX в.  

 

В числе мыслителей первой половины XIX в. – декабристы 

П.И.Пестель, Н.И.Тургенев, Н.М.Муравьев, В.Ф.Раевский и др. Главное 

место в трудах этих авторов занимали аграрные проблемы. 

В работах Павла Ивановича Пестеля (1793 – 1826) 

«Русская Правда», «Дележ земель» предусматривались 

уничтожение крепостного права, ликвидация монополии 

помещиков на землю со значительным сокращением их 
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землевладения. Пестель предлагал конфисковать часть земли у помещиков с 

частным выкупом, установить максимальные размеры земельного владения, 

разрешить частную собственность крестьян на землю, создать общественный 

земельный фонд, из которого наделять нуждающихся для ведения своего 

хозяйства. Создание общественного фонда должно было, по мнению 

Пестеля, предупредить обезземеливание крестьян. С его помощью он 

предлагал бороться с нищетой народных масс. Аграрный проект Пестеля был 

наиболее радикальным и носил утопический характер. Документ 

П.И.Пестеля самым коренным образом отличается от программных 

установок Северного общества. Во-первых, Пестель видел Россию единой и 

неделимой с сильной централизованной властью. Во-вторых, страна должна 

была стать республикой, при этом достаточно остроумно решался вопрос 

преемственности власти. В-третьих, считал, что предназначавшуюся для 

крестьян землю не следует разделять по дворам, а необходимо оставить в 

общинной собственности. 

Проект конституции Северного общества (Никита 

Михайлович Муравьёв, 1795–1843) предусматривал 

образование Российской федерации в составе 14 государств и 

2 областей. Другая идея: преобразование страны в 

конституционную монархию, при которой практически любые 

назначения подлежали утверждению со стороны парламента. 

Предполагалась также отмена крепостного права на условиях 

наделения крестьян землёй из расчёта 2 десятин на двор (в то же время для 

прокорма крестьянской семьи требовалось 4 десятины), то есть закреплялось 

крупное помещичье землевладение.  

(десятина – русская единица земельной площади до введения метрической 

системы мер, равная 1,092 гектара.) 

 

С осуждением крепостного права выступал Николай 

Иванович Тургенев (1789 – 1871). В работе «Опыт теории 

налогов» (1818) он выступал за личное освобождение 

крестьян. Вначале он предлагал освобождение крестьян без 

земли, но в дальнейшем включил требование о наделении их 

небольшими участками. Такое освобождение привязало бы их 

экономическую зависимость. 

Помимо аграрных проблем, Н.И.Тургенев изучал 

социально-экономическую сущность налогов, критиковал феодальную 

налоговую систему, налоговые льготы и привилегии дворянства, требовал 

ликвидировать феодальные повинности крестьян. Он развивал западную 

концепцию налогообложения, согласно которой все граждане обязаны 

платить налоги в соответствии с доходами, включая и дворян. 

В теории денег и денежного обращения Тургенев показал глубокое 

понимание этих сложных экономических проблем. Он проводил различие 

между обращением золотых и бумажных денег. Бумажные деньги 

рассматривались им в качестве заменителя золотых монет, выполняющего 
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роль средства обращения. Тургенев подчеркивал, что бумажные деньги 

только в том случае равны в действии металлическим монетам, если их 

количество соответствует потребностям обращения. 

 

Александр Иванович Герцен (1812 – 1877) и Николай Платонович 

Огарев (1813 –1877) оставили богатое литературное наследие. Центральное 

место в их экономических взглядах заняли вопросы борьбы с 

крепостничеством. 

Герцен выступал как основоположник теории 

«русского крестьянского социализма», которую разделял и 

Огарев. Они исходили из ошибочного представления о том, 

что после падения крепостного права Россия пойдет по 

социалистическому пути. Зародыш социализма Герцен виден 

в крестьянской общине. Под социализмом он понимал: право 

крестьян на землю, общинное землевладение, мирское 

самоуправление. Эти идеи положили начало теории 

«русского крестьянского социализма». 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889), 

выходец из семьи священника, был представителем 

разночинского этапа революционного движения.  

Чернышевский рано начал читать труды 

западноевропейских экономистов, которые, бесспорно, 

повлияли на формирование его собственных воззрений. Он 

стремился выполнить просветительскую миссию  – донести 

до русского читателя идеи Смита, Рикардо, Мальтуса. Специальную работу 

Чернышевский посвятил Тюрго. Центральное же место в его экономическом 

наследии занимал перевод на русский язык книги Джона Стюарта Милля 

«Принципы политической экономии». Кроме того, он написал 

аналитическую работу «Основания политической экономии Дж.С.Милля», 

которую впервые опубликовал в «Современнике» в 1860–1861 гг. 

Работы Чернышевского «Начала народного хозяйства В.Рошера» 

(1858), «Капитал и труд» (1860), «Примечания к «Основаниям политической 

экономии» (по Миллю)» (1861) и др. представляют большой интерес с точки 

зрения развития в них отдельных вопросов политической экономии. Он 

создал свою политэкономическую теорию – «теорию трудящихся», в которой 

можно выделить три основных аспекта: критику крепостничества, критику 

капитализма и обоснование социализма. 

Резкая критика крепостнической системы хозяйствования содержится в 

работах Чернышевского «О земле как элементе богатства» (1854), «О 

поземельной собственности» (1857), «Барским крестьянам от их 

доброжелателей поклон» (1861)15. Ученый пишет о низкой 

производительности труда в таком хозяйстве, обусловленной 

внеэкономическим принуждением крестьян к труду. К антикрепостнической 

реформе 1861 г. Чернышевский относился отрицательно, считая ее 
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половинчатой. Он выступал за полную отмену крепостного права, 

предоставление крестьянам личной свободы и передачу им всей земли, 

которая формально должна находиться в собственности государства, без 

выкупа. В работе «О поземельной собственности» он пишет, что та форма 

поземельной собственности есть наилучшая для успехов сельского 

хозяйства, которая соединяет собственника, хозяина и работника в одном 

лице («каждый земледелец должен быть землевладельцем»), а из всех форм 

собственности наиболее подходит к этому идеалу государственная с 

общинным владением. 

Исходя из этого, Чернышевский формулировал концепцию общинного 

социализма, который в аграрной России следует построить, минуя 

капитализм, на основе сложившейся формы сельскохозяйственного 

производства – общины. Как и Герцен, Чернышевский придавал общине 

большое значение, но в то же время считал, что община незаменима лишь на 

первоначальном этапе становления социализма, дальнейшее же развитие 

должно быть связано с крупными земледельческими предприятиями. В 

странах Западной Европы, где значителен удельный вес промышленного 

машинного производства, создаются предпосылки для перехода к 

социализму. Социализм, по убеждению Чернышевского, соответствует 

здравому смыслу, а капитализм противоречит ему. 

В работах Чернышевского содержится разносторонняя критика 

капитализма и буржуазных экономических теорий. Им отмечены такие 

характерные черты развития капитализма, как отчуждение труда, 

дифференциация в доходах, проявляющаяся в сосредоточении богатства на 

одном полюсе общества и нищеты – на другом, противоположность 

заработной платы, прибыли и ренты, анархия, конкуренция, кризисы 

перепроизводства, причиной которых является противоречие между 

общественным характером производства и его непосредственной 

капиталистической целью – максимизацией прибыли. 

Самой важной в классической политэкономии Чернышевский считал 

трудовую теорию стоимости. Он критиковал Смита и Рикардо за 

непоследовательность в разработке этой теории, отмечал, что Рикардо не 

прав, отрицая абсолютную ренту. Критикуя закон народонаселения 

Мальтуса, Чернышевский подчеркнул, что Мальтус не учитывает основного 

фактора, противодействующего проявлению этого закона, – технического 

прогресса. 

Центральное место в созданной Чернышевским теории трудящихся 

занимает концепция трудовой стоимости. Ученый рассматривал труд не 

только как источник стоимости, но и как меру справедливого распределения. 

Он точно представлял себе природу капитала как накопленного чужого 

труда. 

Товарное производство Чернышевский считал исторически 

преходящей формой хозяйства. В будущем обществе, утверждал он, значение 

будет иметь только «внутренняя стоимость» – ориентируясь на нее и на 
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общественные потребности, общество будет планировать объемы 

производства и распределение труда между сферами народного хозяйства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основные экономические проблемы, поставленные в работах 

А.Н.Радищева. 

2. В чем особенность решения аграрного вопроса в программных 

документах Северного и Южного обществ декабристов? 

3. В чем суть теории крестьянского социализма Н.Г.Чернышевского? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Экономические воззрения А.Н.Радищева. 

2. Проблемы экономики в программных документах декабристов? 

3. Экономические взгляды Н.Г.Чернышевского. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Антикрепостнические реформаторские идеи А.Н.Радищева, 

М.М.Сперанского. 

2. Социально-экономические проблемы в работах декабристов. 

Н.И.Тургенев о либерализации российской экономики. 

3. Концепция социально-экономических реформ в работах 

Н.Г.Чернышевского. Проблемы труда, ренты, производства. 
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Тесты к Теме 17 

 

1. Н.С.Мордвинов, будучи последователем экономического учения 

А.Смита источником происхождения богатства считает: 

а) промышленность; 

б) торговлю; 

в) науку; 

г) промышленность, торговлю и науку одновременно. 

 



130 

 

2. В России крепостной труд использовался в: 

а) сельском хозяйстве; 

б) промышленном производстве; 

в) все перечисленное верно; 

г) верный ответ отсутствует. 

 

3. Фактор, способствовавший развитию рынка рабочей силы в 

России: 

а) существование относительно свободных государственных крестьян; 

б) формирование транзитной торговли; 

в) все перечисленное верно; 

г) верный ответ отсутствует. 

 

4. Процесс первоначального накопления капитала в России 

характеризуется следующей особенностью: 

а) господство феодальной собственности на землю; 

б) большая роль внутренней торговли; 

в) неравномерность процесса; 

г) все перечисленное верно. 

 

5. В трудах декабристов главное место занимали: 

а) вопросы развития промышленного производства; 

б) межрегиональная кооперация; 

в) вопросы платежного баланса; 

г) аграрные проблемы. 

 

6. Н.М.Муравьёв в проекте конституции Северного общества 

предусматривал образование страны: 

а) в конституционную монархию; 

б) в республику; 

в) предусматривал введение диктатуры; 

д) нет верного ответа. 

 

7. Н.И.Тургенев: 

а) изучал социально-экономическую сущность налогов; 

б) проводил различие между обращением золотых и бумажных денег; 

в) выступал за личное освобождение крестьян; 

г) все перечисленное верно; 

д) нет верного ответа. 

 

8. А.И.Герцен: 

а) критиковал теорию «русского крестьянского социализма»; 

б) зародыш социализма видел в рабочих промышленных предприятий; 

в) оставил богатое литературное наследие; 

г) все перечисленное верно. 
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9. М.М.Сперанский: 

а) натуральные трудовые повинности крестьян предлагал заменить 

умеренными денежными податями; 

б) считал, что государство не должно покровительствовать 

национальной промышленности; 

в) учение А.Смита о невмешательстве государства в хозяйственную 

деятельность принимал полностью; 

г) все перечисленное верно. 

 

10. А.Н.Радищев: 

а) рекомендовал свободное развитие как внутренней, так и внешней 

торговли; 

б) видел преимущества как в крупном, так и мелком производстве; 

в) поддерживал идеи И.Т.Посошкова о промышленном развитии 

страны, считал необходимым увеличение собственного производства 

товаров; 

г) все перечисленное верно. 

 

 

Тема 18. Российская экономическая мысль после отмены крепостного 

права (конец XIX – начала XX вв.) 

 

Глоссарий 

 

Государственное управление (англ. public administration) – деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц по практическому 

воплощению выработанного на основе соответствующих процедур 

политического курса. 

Конъюнктурная теория денег – сущность конъюнктурной теории денег 

Туган-Барановского состоит в том, что общий уровень цен, а, следовательно, 

и стоимость денег, он связывает не с количеством денег, а с общими 

условиями товарно–денежного рынка, или общей конъюнктурой товарного 

рынка. В фазе экономического подъема общий уровень цен растет и 

стоимость денег снижается, а в фазе экономического спада цены снижаются 

и стоимость денег растет. Эти колебания цен и стоимости денег в 

экономическом цикле осуществляются, по мнению Туган-Барановского, 

независимо от количества денег, то есть под воздействием неденежных 

факторов. 

Свою «конъюнктурной теорию» денег М.И.Туган-Барановский 

выстроил на критике классической количественной теории денег как ее 

альтернативу. Более того, «конъюнктурная теория» начала новый – 

неоклассический этап в развитии количественной теории денег. Изменение 

рынка провоцируется факторами, действующими со стороны спроса и со 

стороны предложения. Со стороны спроса – это количество денег и объем 
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доходов и скорость обращения денег, а со стороны предложения – это объем 

производства, уровень затрат на производство. 

Синдикализм – течение в рабочем движении, сторонники которого 

рассматривают профессиональные союзы (синдикаты) как высшую форму 

организации трудящихся. Всеобщая стачка считалась более мощным 

революционным оружием, чем парламентский путь или тем более, 

политический переворот; в основе нового социального порядка должен быть 

рабочий контроль (workers control).  

Сущность синдикализма в том, что он стоит на точке зрения 

производителя, противопоставленного потребителю, и озабочен 

реформированием труда вообще, а не только обеспечением большего 

вознаграждения за труд. Синдикализм стремится заменить политическую 

борьбу экономической. 

Социальная теория распределения – основы ее были заложены  в 1890 г. в 

труде «Учение о предельной полезности». Наиболее полно теория 

распределения М.И.Туган-Барановского изложена в его работе "Социальная 

теория распределения", которая была издана в 1913 году. Она опиралась на 

этический императив, согласно которому человек –  мера всему. 

Социальная теория распределения М.Туган-Барановского 

согласовывала интересы рабочих и предпринимателей, раскрывала их общий 

источник доходов, а, следовательно, и заинтересованности в экономическом 

росте. 

 «Теорема Туган-Барановского» – идея соединения трудовой теории 

стоимости с теорией предельной полезности («Теоретические основы 

марксизма» 1905 г.). Он утверждал, что предельные полезности свободно 

воспроизводимых хозяйственных благ пропорциональны их трудовым 

стоимостям. 

 

Лекция 

 

Одним из ведущих направлений общественно-политической мысли в 

России в 70-е г. XIX в. было народничество. Народники критиковали 

капитализм как общественную систему, которая не отвечает потребностям 

человека. Наиболее приемлемым для человека строем они считали 

социализм, зародышем которого была крестьянская община. 

Наиболее яркими представителями народничества в России в 60-70-е 

гг. XIX в. были П.Л.Лавров (1823–1900), М.А.Бакунин (1814–1876), 

П.Н.Ткачев (1844–1885 гг.). 

Ведущими представителями народников в 80-90-е гг. были 

Н.Ф.Даниельсон (1844–1918), В.П.Воронцов (1847–1918 гг.), которые вошли 

в историю общественно-экономической мысли как либеральные народники. 

Их интересовали вопросы организации крестьянского землевладения, 

развития аренды, налогообложения, страхования крестьянских посевов от 

неурожаев. Важнейшим оставался вопрос о русской общине, ее 

происхождении, современном состоянии, перспективах развития. 
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Либеральные народники так же, как их предшественники, критиковали 

капитализм, считая его тупиковым для России. В отличие от революционных 

народников они признавали сам факт развития капитализма в России, хотя и 

в начальной стадии. 

Вывод, который был сделан либеральными народниками, заключался в 

следующем: целесообразно всячески стремиться к тому, чтобы 

предотвратить рост капиталистической экономики в России и задержать 

процесс расслоения крестьянской общины. Средством для этого могло и 

должно было стать всемерное развитие мелкого крестьянского хозяйства и 

народных промыслов, а также объединение земледелия и обрабатывающей 

промышленности в крупные общественные предприятия. 

Становление марксизма как течения в русской экономической мысли 

было связано с переводом на русский язык произведений К.Маркса и 

Ф.Энгельса. Первым переводчиком «Капитала» (I-го тома) на русский язык 

был Г.А.Лопатин (1845–1918), сыгравший большую роль в изучении 

марксистской литературы в России. 

Значительный вклад в распространение идей марксизма в России внес 

также Н.И.Зибер (1844 –1888), изложив основные положения II-го тома 

«Капитала» в цикле статей «Экономическая теория Маркса». 

 

Первым русским марксистом был Г.В.Плеханов (1856 –

1918). В конце 70-х начале 80-х гг. он разделял взгляды 

народников и, следовательно, пытался доказать, что Россия в 

силу своей историко-экономической специфики может 

миновать стадию капитализма. Плеханов разделял 

народническую точку зрения по вопросу о происхождении 

крестьянской общины в России. Он противопоставлял 

общинную и коллективистскую по своему духу Россию 

индивидуалистическому Западу. Степень промышленного развития России 

он оценивал тогда как минимальную. Как и другие народники, Г. В. 

Плеханов полагал, что в стране нет достаточного рынка для полной 

реализации производимой в стране продукции, поэтому нет необходимых 

условий для развития капитализма. 

В 80-90-х гг. XIX в. во взглядах Плеханова произошел перелом. Он 

отходит от идеологии народничества и становится на позиции марксизма. 

Плеханов пришел к заключению, что в стране уже развивается капитализм, 

что реален факт разрушения общины, и надежды народников на общину как 

на средство избежать капитализма, таким образом, несостоятельны. Он 

полагал, что внутренняя причина разрушения общины — развитие товарного 

хозяйства. Плеханов описал этапы превращения натурального хозяйства в 

товарное, показал процесс возникновения классов капиталистического 

общества – капиталистов и наемных рабочих; выступил против 

распространенной тогда теории бесклассовости русского общества; показал, 

что пролетариат представляет собой самую могучую силу в историческом 

развитии страны. 
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В конце XIX в. возникает течение в отечественной экономической 

мысли, которое становится влиятельным – так называемый «легальный 

марксизм». Хотя представители этого течения и стояли на позициях 

марксизма, публиковать свои произведения в российской печати они могли 

свободно, так как не касались его революционного содержания, а 

рассматривали новую трактовку стоимости и цен, капитала и добавочной 

ценности. В результате возник «экономизм». Его крупнейшими 

представителями были П.Б.Струве (1870–1944), М.И.Туган-Барановский 

(1865–1919), С.Н.Булгаков (1871–1944). 

Они считали, что Россия вписывается в общие для всех стран 

закономерности эволюции. Так как развитие капитализма в России есть 

свершившийся факт, то в целом положительно оценивали 

капиталистическую экономическую систему, подчеркивали высокую 

способность капитализма к развитию производительных сил, возможность 

быстрого повышения уровня производительности труда – необходимого 

условия поступательного экономического роста. 

Легальные марксисты изучали и противоречия капиталистического 

общества. Важнейшим из них они считали диспропорции в 

капиталистическом производстве. По многим вопросам взгляды легальных и 

революционных марксистов не совпадали. Они не соглашались с теорией 

трудовой стоимости и утверждали, что стоимость — категория абстрактная, 

существующая только в воображении человека. В действительности же, 

говорили они, существует просто цена, которая может быть двух видов: 

свободная рыночная, формирующаяся под влиянием спроса и предложения; 

и фиксированная. Легальные марксисты, таким образом, восприняли теорию 

предельной полезности. 

В конце XIX в. в русской экономической мысли существовало еще 

одно направление и, возможно, самое интересное – математическое. Его 

представляли Л.Винярский, П.Г.Георгиевский, Л.З.Слонимский, 

В.К.Дмитриев, Ю.Г.Жуковский. Их внимание было обращено не только на 

собственно экономические проблемы, но и на то, каким образом 

исследователи решали эти проблемы. Эти ученые подчеркивали важность 

математики при разработке проблем экономики. Ю.Г.Жуковский (1833–1907) 

первым в истории отечественной экономической мысли попытался дать 

математический анализ теории ценности, прибыли и ренты Рикардо. Он 

также выступал как активный противник и критик целого ряда положений 

теории К.Маркса. Так, он считал, что источником стоимости может быть не 

только труд, но и все, что в принципе обладает способностью создавать 

новые потребительные стоимости, которые могут стать меновыми 

стоимостями.  Жуковский утверждал, что в создании прибавочной стоимости 

главная роль принадлежит естественным силам природы, а именно 

плодородию почвы, продуктивности скота и пр., а не эксплуатации человека 

человеком, как утверждали К.Маркс и его последователи. 

 

Экономическая мысль в России конца XIX – начала XX вв. 
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Сильное влияние на русскую экономическую мысль оказала 

германская историческая школа, выступавшая как историко–этическое 

направление, сочетающее историзм с этическим истолкованием 

экономических явлений. Этого направления в России придерживались 

И.И.Иванюков (1844–1912), А.Н.Миклашевский (1864–1911), 

В.В.Святловский (1869–1927). Главная заслуга исторической школы – 

применение принципа развития к познанию экономических явлений. 

Наиболее видные представители психологической школы – 

Р.М.Орженцкий (1863–1923), В.Ф.Залесский (1861–1922), А.Д.Билимович 

(1876 – 1964) – исходили из положения, что поведение человека диктуется 

стремлением к наилучшему удовлетворению присущих ему потребностей с 

наименьшими жертвами. 

Методология психологической школы образует общую основу 

математического направления политической экономии. Сторонники этой 

теории определяют меновую стоимость не полезностью предмета вообще, а 

его «предельной полезностью»; рассматривают фактор редкости как причину 

возникновения меновой ценности. 

Дмитриев Владимир Карпович (1868-1913) – русский экономист. 

Основной работой Дмитриева являются «Экономические очерки в трех 

частях»: «Теория ценности Д.Рикардо (опыт точного анализа)» (1898), 

«Теория конкуренции О.Курно (великого «забытого экономиста»)» (1902), 

«Теория предельной полезности» (1902). В этой работе Дмитриев 

предпринял попытку объединить теорию издержек производства Д.Рикардо с 

теорией предельной полезности, усматривая возможность объединения в 

том, что цена определяется одновременно условиями производства и 

условиями потребления. Дмитриев выразил издержки производства через 

физические величины, то есть через элементы, не зависящие от цены. Он 

получил уравнение, задающее зависимость «заработная плата — прибыль», 

устанавливающее, что уровень прибыли изменяется в обратном отношении к 

заработной плате. Заработная плата определяется количеством труда, 

затраченного на производство предметов потребления, приобретаемых 

рабочим на зарплату. Математическая интерпретация теории цены 

производства позволила Дмитриеву сделать следующий вывод: основные 

положения этой теории выполняются только при отсутствии экономии на 

масштабах производства и в условиях совершенной конкуренции. Благодаря 

последней, цены устанавливаются на уровне постоянных издержек 

производства. Теория цен Дмитриева послужила отправным пунктом для 

экономиста кембриджской школы П.Сраффы. Наконец, Дмитриев первый в 

мире предложил конкретную расчетную математическую схему определения 

полных затрат труда на производство различных видов товаров по всему 

народнохозяйственному комплексу. Впоследствии эта математическая схема 

была использована как исходный пункт при создании системы «затраты – 

выпуск» В.В.Леонтьева (1906 – 1999 гг.) 
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Е.Е.Слуцкий (1880-1948) помимо чисто 

математических и статистических исследований написал и 

ряд работ по математической экономике. Среди его трудов в 

этой области следует отметить статью «К теории 

сбалансированного бюджета потребителя». В ней Слуцкий 

сделал ряд выводов об условиях стабильного 

потребительского бюджета, показав связь между функцией 

полезности и движением цен и денежных доходов потребителя. В статье 

«Сложение случайных причин как источник циклических процессов» он 

показал строго математическую взаимосвязь экономических колебаний в 

длительном отрезке времени с различными нарушениями нормального хода 

экономического развития. Эта работа оказала существенное влияние на 

исследование длительных циклических колебаний. 

Если в области теории стоимости господствующей была 

психологическая школа, то в вопросах теории распределения – социальная. 

Представители этого направления сводили социальные отношения к 

правовым, имущественным и этическим. 

 

В России представителем социального направления был 

М.И.Туган-Барановский (1865-1919). С точки зрения 

сторонников социального направления, распределение 

представляет собой социальный феномен, предполагающий 

совместное действие многочисленных социальных групп. 

Распределение изображалось М.И.Туган-Барановским в 

виде борьбы различных социальных групп за свою долю в 

общественном продукте. Размер доли, приходящейся тому или иному классу, 

определяется общим количеством произведенных благ и «социальной силой» 

данного общественного класса. Отношения производства не оказывают 

определяющего влияния на характер распределения. Роль производства 

сводится к приращению массы подлежащей разделу продукции, а потому все 

классы, участвующие в производстве, оказываются одинаково 

заинтересованными в увеличении производительности труда. 

Важнейшая распределительная категория – заработная плата. Величина 

ее регулируется, с одной стороны, производительностью труда, а с другой – 

социальной силой рабочего класса. Рост социальной силы рабочих Туган-

Барановский усматривал в росте профсоюзов, улучшении фабричного 

законодательства. Социальная теория распределения в своих основных 

чертах служит отправным пунктом анализа у многих современных 

исследователей, занимающихся вопросами заработной платы, прибыли, 

ренты и других форм доходов. 

В книге «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины 

и влияние на народную жизнь» М.И.Туган-Барановский подверг критике 

различные теории, объяснявшие кризисы нарушениями в области либо 

потребления, либо производства и распределения. Он обратил внимание на 

связь всех этих процессов. Туган-Барановский использовал идею Маркса о 
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связи промышленных колебаний с периодическими обновлениями основного 

капитала. 

Туган-Барановский выделил зависимость на связь между изменениями 

цен на средства производства и процессов изменения высвобождающегося 

денежного капитала, идущего или на увеличение инвестиций, или на 

образование фонда сбережений. Он предвосхитил основную идею 

кейнсианской теории циклов — идею «сбережения — инвестиции» как 

главную пружину механизма движения экономической активности. 

Накопление ссудного капитала представлено в виде накопления пара в 

цилиндре: когда оно достигает известной высоты, ссудный капитал 

выталкивается в сферу действующего капитала, когда же он истощается, 

промышленность возвращается к своему исходному пункту. 

Туган-Барановский первым сформулировал основной закон 

инвестиционной теории циклов: фазы промышленного цикла определяются 

законами инвестирования. В терминах кейнсианской теории это звучит так: 

расширение инвестиций главным образом в отраслях, производящих 

капитальные блага, образует причину движения всех элементов 

экономической активности, основу мультипликационного процесса, 

состоящего во взаимосвязанном росте всех производств и в увеличении 

общей суммы доходов с множителем (мультипликатором), заключенным в 

чистом приращении инвестиций. В теории Туган-Барановского 

обнаруживаются почти все элементы современной инвестиционной теории 

циклов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие исторические причины обусловили особенности русской 

экономической мысли? 

2. Экономические взгляды С.Ю.Витте.  

3. Каковы основные идеи учения М.И.Туган-Барановского о циклическом 

промышленном производстве? 

4. Экономические воззрения Е.Е.Слуцкого и В.К.Дмитриева. 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Экономическая политика С.Ю.Витте. 

2. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

3. Н.И.Туган-Барановский: проблемы методологии и теории политической 

экономии. 

4. Экономический строй России в оценках В.П.Воронцова, 

Н.Ф.Даниельсона. 

5. И.М.Кулишер как историк русского народного хозяйства. 

 

Темы семинарских занятий 
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1. Представители народничества. Их взгляды. 

2. Становление марксизма как течения в русской экономической мысли. 

3. Математическое направление в русской экономической мысли. 

4. Экономическая мысль в России конца XIX — начала XX вв. 

В.К.Дмитриев. Е.Е.Слуцкий. М.И.Туган-Барановский. 

 

Литература 

 

1. Гольцев В.А. Движение русской экономической науки. // Русская мысль. – 

1885. 

2. Зиннатуллина А.Н., Долакова М.И., Цечоева З.И. История финансово-

экономической мысли Российской империи: Учебное пособие. – 

М.:АПКиППРО, 2012. – 148С. 

3. Корнейчук Б.В. Экономические воззрения М.И. Туган-Барановского. – 

СПб.: Наука, 2008. – 336С. 

4. Рязанов В.Т. Русская школа экономической мысли: универсально-

всеобщее и национально-особенное. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 5, Экономика. – 2010. – вып.3. – С.66-84. 

5. Смирнова О.А. Классическая политэкономия и российская традиция 

понимания хозяйственных реалий в научном дискурсе XIX- началаXX вв. 

// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. – 2008. 

– Выпуск 4, ч.2. – С.92-98 

6. Янжул И.И. Свободная торговля и покровительственная система (1884 г.). 

В кн.: Избранные труды. – М.: Наука, 2005. – С.370-398.   

 

Тесты к Теме 18 

 

1. Будучи одним из оппонентов марксистского экономического 

учения П.Б.Струве полагает, что Россия должна стать страной: 

а) земледельческой; 

б) бедной капиталистической; 

в) богатой капиталистической. 

 

2. С.Ю.Витте как сторонник методологии немецкой исторической 

школы обосновывает положение о том, что: 

а) интерес отдельного индивида должен стоять выше общественного; 

б) общественный интерес должен стоять выше интереса отдельного 

индивида; 

в) общественный интерес и интерес отдельного индивида 

равнозначны. 

 

3. В соответствии с экономическими воззрениями Н.Х.Бунге 

стоимость определяется: 

а) спросом; 

б) предложением; 
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в) спросом и предложением. 

 

4. В соответствии с экономическими воззрениями М.И.Туган-

Барановского и В.К.Дмитриева определение стоимости возможно на 

основе: 

а) трудовой теории; 

б) теории предельной полезности; 

в) синтеза трудовой теории и теории предельной полезности. 

 

5. Одним из ведущих направлений общественно-политической 

мысли в России в 70-е г. XIX в. было: 

а) заступничество; 

б) народничество; 

в) неоконсерватизм. 

 

6. Кто первым сформулировал основной закон инвестиционной 

теории циклов - фазы промышленного цикла определяются законами 

инвестирования: 

а) М.И.Туган-Барановский; 

б) Н.Х.Бунге; 

в) С.Ю.Витте; 

г) П.Б.Струве. 

 

7. Е.Е.Слуцкий: 

а) занимался исключительно математическими исследованиями; 

б) занимался только статистическими исследованиями; 

в) помимо перечисленных исследований, автор ряда работ по 

математической экономике. 

 

8. Социальная теория распределения М.Туган-Барановского: 

а) проповедовала классовую борьбу; 

б) согласовывала интересы рабочих и предпринимателей; 

в) не рассматривала упомянутые вопросы. 

 

9. В.К.Дмитриев: 

а) выразил издержки производства только через элементы зависящие 

от цены; 

б)  не усматривал возможности объединения теории издержек 

производства Д.Рикардо с теорией предельной полезности; 

в) все перечисленное верно; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Е.Е.Слуцкий показал связь: 

а) между функцией полезности и движением цен и денежных доходов 

потребителя; 
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б) экономических колебаний в длительном отрезке времени с 

различными нарушениями нормального хода экономического развития; 

в) предложил конкретную расчетную математическую схему 

определения полных затрат труда на производство различных видов товаров 

по всему народнохозяйственному комплексу; 

г) все перечисленное верно; 

д) нет верного ответа. 

 

 

Тема 19. Англо-американская школа монополистической и 

несовершенной конкуренции 

 

Глоссарий 

 

Дифференциация продукта (Product differentiation) – наделение какого-либо 

продукта специфическими характеристиками, чем-либо выделяющими его из 

ряда абсолютно аналогичных товаров, превращение его в несовершенный 

заменитель. 

Дуополия [от лат. duo – два + гр. poleo - продаю] – ситуация, при которой 

имеются только два продавца определенного товара, не связанных между 

собой монополистическим соглашением о ценах, рынках сбыта, квотах и др. 

Данная ситуация теоретически была рассмотрена А.Курно в работе 

«Исследование математических принципов теории богатства» (1838). 

Монополистическая конкуренция [monopolistic competition] – ситуация 

рыночного поведения фирм, промежуточная между ситуациями свободного 

рынка и монополии. По теории монополистической конкуренции, 

разработанной Е. Чемберлином, Дж. Робинсон и другими западными 

экономистами, монополистически конкурентная отрасль – это отрасль, 

включающая множество фирм, производящих сходные, но не идентичные 

виды продукции. 

Монопольная прибыль [monopoly profit, super-normal profit] – прибыль, 

получаемая фирмой, использующей свою монопольная власть для продажи 

продукции по цене выше конкурентного уровня. 

Монопсония – рынок, на котором выступает лишь один покупатель товара, 

услуги или ресурса, в том числе наниматель рабочей силы. 

Несовершенная конкуренция (Imperfect competition) –  конкуренция в 

условиях, когда отдельные производители имеют возможность 

контролировать цены на продукцию, которую они производят. 

В отличие от модели рынка совершенной конкуренции, которая 

является абстракцией и практически не существует в реальной жизни, а 

только в теории, рынок несовершенной конкуренции встречается 

практически повсеместно. Большинство реальных рынков в современной 

экономике — это рынки несовершенной конкуренции. 
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Неценовая конкуренция – метод конкурентной борьбы, в основу которого 

положено не ценовое превосходство над конкурентами, а достижение более 

высокого качества, технического уровня, технологического совершенства. 

Олигополия [от гр. oligos – немногий + poleo – продаю] – господство 

небольшого числа крупнейших фирм, компаний в производстве и на рынке. 

Сегментация рынка [market segmentation] – прием маркетинга: анализ рынка 

с целью его разделения на сегменты. Сегментация рынка способствует 

большей целенаправленности и, следовательно, эффективности 

маркетинговой деятельности. Часто целью конкурентной политики фирмы 

(предприятия) становится завоевание всего или преобладающей части 

сегмента рынка, чтобы занять в нем доминирующее положение и извлечь 

преимущества из возникающей при этом монопольной власти. 

Совершенная, свободная или чистая конкуренция — экономическая модель, 

идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы 

не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и 

предложения. Другими словами это такой тип рыночной структуры, где 

рыночное поведение продавцов и покупателей заключается в 

приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий. 

Чистая монополия – ситуация на конкретном товарном рынке, на котором 

выступает всего один продавец. 

Ценовая дискриминация – установление разных цен на один и тот же товар 

при условии, что различия в ценах не связаны с различными издержками. 

 

Лекция 

 

Предпосылки возникновения теорий монополистической и 

несовершенной конкуренции. Теория монополистической конкуренции 

Э.Чемберлина (1899–1967 гг.). Сущность монополии и монополистической 

конкуренции. Сущность несовершенного рынка. Концепция 

«дифференциации продукта». Концепция неценовых факторов конкуренции. 

Теория монополии и феномен избытка мощности. Концепция издержек 

производства и сбыта. Монополия и монопсония. Дилемма об эффективности 

и справедливости. Теория олигополии П.Самуэльсона (1915–2009 гг.). 

 

Эдуард Чемберлин  (1899 – 1967), американский 

экономист. Высшее образование получил в университете 

штата Айова, Мичиганском и Гарвардском университетах. С 

1920 года занимал различные преподавательские должности в 

Мичиганском, Гарвардском, Парижском и Копенгагенском 

университетах. Являлся почётным доктором многих 

университетов, член Американской экономической 

ассоциации (вице-президент в 1944 г.), Королевского 

экономического общества, Католической экономической ассоциации (вице-

президент в 1943 г.). Основное направление научных исследований – анализ 
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соотношения монополии и конкуренции на капиталистическом рынке. В 

конце 20-х – начале 30-х гг. разработал главные положения 

монополистической конкуренции теории, служащей откровенной апологией 

монополий, деятельность которых изображается как благотворная для всего 

капиталистического общества. Отрицательно относился к вмешательству 

государства в экономическую жизнь, отстаивал «свободу конкуренции». 

 

Джоан Робинсон (1903–1983) – английский экономист 

и общественный деятель, последователь кейнсианского и 

посткейнсианского направления в экономической науке. 

После второй мировой войны преобразовала кейнсианский 

анализ равновесия в коротком периоде в кейнсианскую 

теорию экономического роста. В своей книге «Экономическая 

теория несовершенной конкуренции» (1933) исследует роль 

рекламы и дифференциации продукции с точки зрения традиционной теории 

конкурентной фирмы. Она утверждает, что, если конкуренты-производители 

изготавливают различные товары и каждый имеет монополию на свой товар, 

теория конкуренции должна быть отброшена. 

 

Пол Самуэльсон (1915 – 2009) – выдающийся 

американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 

экономике (1970) «за научную работу, развившую статическую 

и динамическую экономическую теорию и внесшую вклад в 

повышение общего уровня анализа в области экономической 

науки». Он был автором самой популярной книги об 

экономике – «Экономика: вводный анализ», которая была 

впервые опубликована в 1948 году. Это была вторая американская книга, 

которая объясняла принципы кейнсианства. Она выдержала 19 переизданий, 

а суммарные продажи по всему миру достигли 4 миллионов копий. Книга 

переведена на 40 языков. Джеймс Потерба, бывший руководитель 

экономической кафедры в Массачусетском технологическом институте, 

заметил, что со своей книгой, Самуэльсон «оставляет огромное наследство», 

как исследователь, так и учитель, как один из гигантов, на плечах которого 

взгромоздилась современная экономическая теория. Считается инициатором 

«неоклассического синтеза» (объединения в одну концепцию 

неоклассической микроэкономики и кейнсианской макроэкономики) и одним 

из основателей неокейнсианства.  
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как характеризует Э.Чемберлин суть монополии? 

2. Что такое «дифференциация продукта»? 

3. Какое определение дает Э.Чемберлин чистой конкуренции, монополии и 

монополитической конкуренции? Два пути соединения монополии и 

конкуренции. Три направления развития конкуренции. 
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4. Как меняются формы рыночной конкуренции согласно теории 

«несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон? 

5. Что называет Дж.Робинсон монопсонией? 

6. В чем состоит суть идеи дискриминации в ценах в различных сегментах 

рынка в условиях несовершенной конкуренции? 

7. В чем отличие подхода к анализу монополий и конкуренции 

Э.Чемберлина от концепции Дж.Робинсон? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Структура и основные идеи работы Э.Чемберлина «Теория 

монополистической конкуренции». 

2. Структура и основные идеи работы Дж.Робинсон «Экономическая теория 

несовершенной конкуренции». 

3. Отличие экономического учения Э.Чемберлина от учения Дж.Робинсон. 

4. Теория олигополии П.Самуэльсона. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина. 

2. Теория несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон. 

3. Теория олигополии П.Самуэльсона. 

 

Литература 
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Прогресс, 1986.   

4. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: 

Прогресс, 1968. –  гл. 4, 8. 

5. Чемберлен Э. Теория монополистической конкуренции (реориентация 

теории стоимости). – М.: Экономика, 1996. 

 

Тесты к Теме 19 

 

1. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли: 

а) после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.; 

б) в трудах А.Смита и Д.Рикардо; 

в) в учении физиократов; 

г) в сочинениях древнегреческих философов; 

д) в трудах родоначальников неоклассицизма. 
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2. В теории монополистической конкуренции Э.Чемберлина 

основным признаком «дифференциации продукта» является наличие у 

товара одного из продавцов какого-либо существенного признака, 

который может быть: 

а) воображаемым; 

б) фиксированным; 

в) реальным; 

г) дискретным; 

д) как реальным, так и воображаемым. 

 

3. В условиях несовершенной конкуренции, согласно 

Дж.Робинсон, размеры (мощности) фирм: 

а) превышают оптимальный уровень; 

б) не влияют на уровень рентабельности; 

в) оптимальны; 

г) обусловлены численностью занятых работников; 

д) не достигают оптимального уровня. 

 

4. Какая из типов рыночных структур связана с 

дифференциацией продукта: 

а) чистая конкуренция; 

б) дуополия; 

в) олигополия; 

г) монополистическая конкуренция; 

д) чистая монополия. 

 

5. С чем связывает Э.Чемберлин возникновение монополии: 

а) с наличием субститутов; 

б) с дифференциацией продукта; 

в) нет правильного ответа. 

 

6. Выберите правильный ответ, связанный с монополистической 

конкуренцией: 

а) на рынке представлен один продавец; 

б) на рынке представлены два продавца; 

в) на рынке представлено несколько продавцов; 

г) на рынке представлено множество продавцов; 

д) на рынке представлен один покупатель. 

 

7. Выберите правильный ответ, связанный с дуополией: 

а) на рынке представлен один продавец; 

б) на рынке представлены два продавца; 

в) на рынке представлено несколько продавцов; 

г) на рынке представлено множество продавцов; 

д) на рынке представлен один покупатель. 
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8. Эдуард Чемберлин: 

а) отрицательно относился к вмешательству государства в 

экономическую жизнь; 

б) почётным доктором многих университетов; 

в) направление научных исследований – анализ соотношения 

монополии и конкуренции на капиталистическом рынке; 

г) все перечисленное верно; 

д) нет верного ответа. 

 

9. Выберите правильный ответ, связанный с монопсонией: 

а) на рынке представлен один продавец; 

б) на рынке представлены два продавца; 

в) на рынке представлено несколько продавцов; 

г) на рынке представлено множество продавцов; 

д) на рынке представлен один покупатель. 

 

10. Под «неоклассическим синтезом» понимают: 

а) развитие идей классической микроэкономики; 

б) объединение в одну концепцию неоклассической микроэкономики 

и кейнсианской макроэкономики; 

в) нет верного ответа. 

 

 

Тема 20. Кейнсианство и неокейнсианство 

 

Глоссарий 

 

Великая депрессия (англ. Great Depression) – мировой экономический кризис, 

начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. 

Гарантированный темп экономического роста (warranted growth rate) – 

определенный темп роста в модели Харрода – Домара (Нагrod-Domar model), 

если его можно будет поддерживать. 

Динамическое равновесие (греч. dynamis) – состояние системы или 

структуры, в которой, несмотря на её изменения, общее соотношение или 

конфигурация сил и энергии остаётся постоянным. 

Естественный темп роста (natural growth rate)  – темп роста национального 

дохода, который поддерживал бы уровень безработицы на неизменном 

уровне. 

Кейнсианство – теория государственного регулирования экономики. 

Кейнсианство исследует практические пути стабилизации экономики и  

количественные связи макроэкономических величин: национального дохода, 

капиталовложений, занятости, потребления и др. Некоторые положения 

кейнсианства пересмотрены и развиты представителями неокейнсианства 

(главным образом в анализе технико-экономических факторов 
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экономического роста) и посткейнсианства (достижение «эффективного 

спроса» зависит от ряда социальных мероприятий). 

Кейнсианская революция – Дж.М.Кейнс обособил макроэкономику в 

самостоятельную дисциплину, в то время как классики и неоклассики не 

выделяли макроэкономические вопросы в качестве самостоятельного объекта 

рассмотрения. Ему удалось доказать необходимость активного 

вмешательства государства в макроэкономическое функционирование 

рыночного хозяйства. Такое вмешательство наилучшим образом 

осуществляется при проведении макроэкономической политики, которая 

претворяется в жизнь по усмотрению правительства в зависимости от 

состояния экономической конъюнктуры. 

Неокейнсианство – школа макроэкономической мысли, сложившаяся в 

послевоенный период на основе трудов Д.Кейнса. Группа экономистов 

(особенно большой вклад внесли Франко Модильяни, Джон Хикс и Пол 

Самуэльсон) сделала попытку интерпретировать и формализовать учение 

Кейнса и синтезировать его с неоклассическими моделями экономики. Их 

работа стала известна как «неоклассический синтез», на её основе были 

созданы модели, которые сформировали центральные идеи неокейнсианства. 

Расцвет неокейнсианства пришёлся на 1950-е, 60-е и 70-е годы. 

Макроэкономическая модель [macroeconomic aggregative model] (то же: 

макромодель, агрегированная, агрегатная модель) – экономико-

математическая модель, отражающая функционирование народного 

хозяйства как единого целого. Макромодели оперируют 

крупноагрегированными, как правило, стоимостными показателями – 

агрегатами (напр., валовой национальный продукт, валовые 

капиталовложения и др.). 

Основной психологический закон – сформулированное Дж.М.Кейнсом 

положение о том, что люди при росте уровня своих доходов склонны 

увеличивать своё потребление, но не в той же мере, в какой  растет доход, а в 

меньшей степени. Следовательно, доля потребления в доходе уменьшается, 

но растет доля сбережения. 

Предпочтение ликвидности (liquidity preference) – макроэкономическое 

понятие, обозначающее показатель спроса на денежные средства, трактуемые 

как ликвидность. Понятие было предложено Дж.М.Кейнсом в книге «Общая 

теория занятости, процента и денег», чтобы объяснить зависимость 

процентной ставки от спроса и предложения на денежные средства. 

Совокупное предложение (aggregate supply) – общее количество товаров и 

услуг, произведённых в экономике (в стоимостном выражении). Часто 

используется как синоним ВНП (или ВВП) (ВВП = заработная плата + рента 

+ процент + прибыль = AS). 

Совокупный спрос (агрегатный спрос, макроэкономический спрос) [aggregate 

demand] – совокупный объем товаров и услуг, которые желают приобрести 

потребители в стране при данном уровне цен. Можно подразделить 

совокупный спрос на четыре части, соответствующие секторам экономики: 

1) собственно совокупный спрос потребителей (домохозяйств), находящий 
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свое выражение в непроизводственном потреблении; 2) инвестиционный 

спрос фирм (реализуемый в закупках оборудования, строительстве и др.); 3) 

спрос государства на товары и услуги; 4) чистый экспорт (разница между 

спросом иностранных экономических агентов на отечественные товары и 

услуги и отечественным спросом на иностранные товары и услуги). 

Мультипликатор инвестиций – это числовой коэффициент, показывающий 

увеличение ВНП на 1 + n при росте инвестиций на 1. Мультипликационный 

эффект является своеобразным экономическим эхом, которое, подобно его 

акустическому аналогу, многократно повторяет исходный импульс. Доход 

состоит из потребления и сбережений. Чем доля потребления в доходе 

больше, тем сильнее будет проявляться в экономике эффект 

мультипликатора, так как рост потребления (расход) одних людей приводит к 

увеличению доходов других, продавших свои товары и услуги. Эта цепочка 

(эхо) будет продолжаться до тех пор, пока постепенно исходный уровень 

потребления не будет полностью замещен сбережениями. 

 

Лекция 

 

Главная работа Дж.М.Кейнса (1883 – 1946) «Общая 

теория занятости, процента и денег» (1936) произвела 

переворот в экономической мысли XX столетия и положила 

начало кейнсианской революции. Она заключалась в том, что 

до него преобладал микроэкономический подход к анализу 

экономических процессов. В центре анализа находились 

отдельная фирма, функционирующая в условиях свободной 

конкуренции, и проблема минимизации издержек и максимизации прибыли 

как источника накопления капитала. Кейнс противопоставил 

микроэкономическому методу макроэкономический, т.е. исследование 

зависимостей и пропорций между общими народнохозяйственными 

величинами – национальным доходом, сбережениями, инвестициями, 

потреблением. Ведущую роль в экономическом развитии современного 

общества играет не предложение (производство товаров), а динамика спроса 

на них. 

Атаке Кейнса подверглись два ключевых тезиса классиков: 

1) о полной занятости всех ресурсов, в том числе и трудовых, из 

которого следовало, что безработица может носить либо 

«фрикционный», либо «добровольный» характер, связанный с 

нежеланием части работников за ту плату, которая предлагается им 

на рынке труда; 

2) о том, что «предложение рождает свой собственный спрос» (закон 

Сэя), из которого следовало, что проблемы реализации как таковой 

не существует, а кризисы перепроизводства носят случайный и 

непродолжительный характер. 

В качестве исходной проблемы своего анализа Дж.М.Кейнс взял 

занятость, поскольку в то время безработица приняла катастрофический для 
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капитализма размах. В неоклассической теории занятость зависела от двух 

факторов: 

1) предельной производительности труда (определявшей спрос на 

труд); 

2) реальной заработной платой (определявшей предложение труда). 

Чем ниже реальная заработная плата, тем выше уровень занятости, и 

наоборот. Отсюда вытекал основной вывод неоклассической теории: уровень 

занятости якобы находится «в руках» самих рабочих, следовательно, 

соглашаясь на понижение реальной заработной платы, рабочие способствуют 

уменьшению безработицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень занятости, по Кейнсу, определяется не изменением заработной 

платы (как считали классики), а динамикой эффективного спроса (данное 

понятие является основным в теории Кейнса). Его интересовало то, сколько 

люди намерены тратить, поскольку этим определяется уровень потребления 

и инвестиций. Стремление расходовать было истолковано как совокупный 

спрос, являющийся скорее психологическим, а не технологическим 

фактором. Если совокупный спрос падает ниже ожидаемой 

предпринимателями величины (невозможно покрыть издержки 

производства), то происходит свертывание производства, приводящее к 

безработице. Напротив, производство получает толчок, если совокупный 

спрос превышает ожидаемую величину.  

Эффективный спрос складывается, по Кейнсу, из двух компонентов: 1) 

потребительский спрос, предъявляемый домохозяйствами на предметы 

личного (семейного) потребления; 2) инвестиционный спрос, предъявляемый 

предпринимателями на сырье и средства производства. 

 

Факторы, влияющие на потребление. 

Объективные:  

1) изменение единицы заработной платы → потребление является 

функцией реального дохода; 

Уровень занятости 

 

Спрос на труд 

    труд 

 

Предложение 

труда 

 

Т 

РЗП 
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2) непредвиденные изменения в ценности капитала → потребление 

имущих групп может сильно реагировать на непредвиденные 

изменения в денежной оценке их богатства; 

3) изменения в пропорции обмена настоящих благ на будущие → а) 

возможность не дожить до того момента, когда будущие блага 

окажутся доступными для использования; б) возможность 

подвергнуться налоговому обложению конфискационного 

характера; 

4) изменения в налоговой политике. 

Субъективные: т.е. мотивы, побуждающие людей воздерживаться от 

расходования получаемого дохода. Выяснение этих мотивов необходимо для 

обоснования идеи о предпочтении ликвидности.  

1) стремление образовать резерв на случай непредвиденных ситуаций 

(осторожность) – обусловлен тем, что доходы поступают 

периодически, тогда как расходы непрерывны, и возникает 

необходимость в наличных деньгах для выполнения обязательств; 

2) стремление обеспечить сбережения (позаботиться о старости, 

возможность получить образование, содержать иждивенцев) т.е. 

отношение между доходами и нуждами в настоящее время будет 

отличаться от данного отношения в будущем 

(предусмотрительность); 

3) стремление обеспечить себе доход в форме процента и 

воспользоваться увеличением ценности имущества 

(расчетливость); 

4) иметь возможность постепенно увеличивать свои будущие расходы, 

т.е. подсознательное желание видеть в будущем повышение, а не 

понижение своего жизненного уровня (стремление к лучшему); 

5) наслаждение чувством независимости (независимость); 

6) стремление обеспечить себе маневренный фонд, позволяющий 

осуществлять спекулятивные или коммерческие операции 

(предприимчивость); 

7) оставить наследникам состояние (гордость); 

8) удовлетворить чувство скупости, т.е. предубеждение против самого 

акта расходования денег (скупость). 

Таким образом, среди множества факторов, влияющих на личное 

потребление, Дж.М.Кейнс отдает предпочтение изменению реального 

дохода. 

Прирост личного потребления Кейнс считал устойчивой функцией 

прироста дохода. Форма этой функциональной зависимости привела его к 

выводу о том, что потребление растет, но не в той же пропорции, в какой 

увеличивается доход. Характер этой зависимости определяется не только 

суммой заработка, но и уровнем цен, вкусами потребителя, налоговой 

системой, системой амортизационных отчислений и т.д. Эти объективные 

факторы переплетаются с психологическими мотивами. Такую динамику 

потребления Кейнс назвал «основным психологическим законом общества»: 
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люди склонны увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же 

мере, в какой растет доход. В результате доля потребления в доходе 

снижается и увеличивается доля сбережения. Объясняет он это как «парадокс 

бережливости», который представляет угрозу экономическому процветанию. 

Желание сберегать разрушает стимулы к инвестированию. 

 

 

Функция потребления по Кейнсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

C – размер потребления;  

Y – доход;  

∆C < ∆Y 

 

Точка (А) показывает нулевое сбережение. При (Yo) потребление равно 

ординате (Yob), а отрезок (ab) показывает размер сбережения. Левее точки 

(A) потребление превышает доход (за счет долгов или прошлых запасов). 

До Кейнса (у классиков) считалось, что основа роста экономики – 

бережливость, воздержанность от потребления, т.к. именно за счет 

сбережений осуществляются инвестиции и происходит рост производства и 

дохода. Кейнс же пришел прямо к противоположному выводу, что 

чрезмерное сбережение приводит к сокращению спроса и падению 

производства и дохода. Наибольшее влияние на использование дохода, по 

Кейнсу, оказывает стремление к поддержанию привычного образа жизни. 

НО → рост объема сбережений ставит проблему их поглощения. Каким 

путем? Путем роста инвестиций, что в свою очередь должно поддерживать 

постоянный рост национального дохода. Причем, чем богаче общество, тем 

большую сумму национального дохода оно должно инвестировать. 

Следовательно, главное значение Кейнс придавал инвестициям. В свою 

очередь величина инвестиций зависит от отношения двух факторов: 

1) эффективности инвестиций (ожидаемой выгоды (дохода) от них); 

b 
A 

45 

Yo 

a 

 

C 

O Y 

C=C(Y) 
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2) нормы банковского процента. Нижним пределом этого показателя 

является существующая  в данный момент времени ставка 

процента, т.е. для предпринимателя она составляет нижнюю 

границу прибыльности его будущих капиталовложений. 

Величина нормы процента, по Кейнсу, есть: 1) вознаграждение за 

лишение денег и ликвидности на определенный период; 2) мера нежелания 

со стороны тех, кто владеет деньгами, расставаться с непосредственным 

контролем над ними. Следовательно, если норма процента снижается, то 

растет количество наличных денег в руках у населения. Если норма процента 

повышается, то образуется излишек наличных денег, которые никто не хочет 

держать при себе. 

Дж.М.Кейнс рассматривает процент как психологический феномен, в 

основе которого лежит особый психологический мотив (а именно желание 

иметь при себе денежную наличность), обозначаемый как «предпочтение 

ликвидности». Суть «предпочтения ликвидности» состоит в том, что люди 

предпочитают держать богатство в наиболее ликвидной, т.е. в денежной 

форме. Он выделяет три мотива, которые регулируют уровень денежной 

наличности накапливаемой индивидами: 

1) трансакционный мотив – спрос на деньги: если растут доходы, то 

увеличивается и число сделок; 

2) мотив предосторожности, т.е. желание обеспечить в будущем 

возможность распоряжаться  денежной наличностью (внезапные 

расходы, появление перспектив выгодных сделок); 

3) спекулятивный мотив, т.е. стремление сохранять наличные деньги 

– склонность к ликвидности, чтобы с выгодой воспользоваться. Эта 

склонность, по Кейнсу, и воздействует на уровень процентной 

ставки, определяя ее колебания: чем больше стремление хранить 

денежную наличность, тем выше процентная ставка. И наоборот, 

чем слабее склонность к ликвидности, тем ниже процентная ставка, 

тем сильнее стимулы для инвестирования. 

Помимо этого, норма процента зависит от количества денег: 

увеличение их количества вызывает снижение нормы процента. Высокая 

норма процента ограничивает рост общего объема инвестиций, а это 

вызывает снижение занятости и дохода (следовательно, и спроса). 

Недостаток спроса может привести к высокому уровню безработицы. И 

если частный сектор не хочет инвестировать столько, сколько нужно для 

полной занятости, государство должно предпринять меры для заполнения 

бреши (Кейнс писал, что ради ликвидации безработицы целесообразно даже 

строить пирамиды). 

Таким образом, связь между доходом и занятостью неизбежна.  

 

Эволюция кейнсианства. 

Кейнсианская идея о наличии внутренних дефектов рыночной 

экономики и неизбежный вывод о необходимости государственного 
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регулирования получают в послевоенный период различную интерпретацию. 

В результате внутри кейнсианства складываются несколько течений, заметно 

отличающихся друг от друга. 

Неокейнсианство. Формируется на рубеже 40-50-х гг. XX в. и 

представляет развитие идей Кейнса в новых условиях. Основной 

представителей неокейнсианства вклад в экономическую науку – разработка 

проблем экономического цикла и экономического роста.  

Неокейнсианскую теорию экономического цикла 

разработал американский экономист Элвин Хансен (1887-

1975). Его концепция состоит из трех частей. В первой части 

Хансен рассматривает виды циклических колебаний. Он 

отвергает точку зрения, что экономический цикл 

свидетельствует о болезненном состоянии экономики. Цикл 

определяется как колебания занятости, объема продукции и 

уровня цен, которые совершаются согласованно. Причины колебаний 

кроются среди факторов, вызывающих увеличение или снижение размеров 

реальных инвестиций (под реальными инвестициями он понимает средства, 

которые вкладываются в создание новых капитальных благ). В этой связи 

Хансен выделяет малые циклы (продолжительностью 2-3 года – инвестиции в 

товарно-материальные запасы или в оборотный капитал) и большие циклы (6-

13 лет – инвестиции в основной капитал). 

Вторая часть посвящена объяснению механизма экономического 

цикла. Основа циклических колебаний – периодическое увеличение и 

сокращение инвестиций. Инвестор принимает решение, исходя из ожидаемой 

доходности инвестиций и издержек. Процесс инвестирования имеет место, 

когда чистая эффективность (или доходность) инвестиций  (из которой 

вычтены премии за риск) будет приближаться к норме процента, 

выплачиваемой в данное время по ссудам на рынках капиталов. 

Сами инвестиции Э.Хансен делит на автономные и стимулированные: 

1) автономные инвестиции порождаются изменениями техники 

(внедрение новых производственных процессов, освоение 

производства новых продуктов и т.д.). Автономные инвестиции 

включают в действие механизм мультипликатора, и в результате 

возрастает доход.  

2) рост дохода приводит к увеличению расходов, что порождает 

стимулированные инвестиции, которые являются следствием 

возрастания спроса и объема продаж. Стимулированные 

инвестиции растут в результате действия принципа акселерации. 

Взаимодействие мультипликатора и акселератора порождает 

кумулятивный процесс, и экономика вступает в фазу подъема. 

Теория экономического роста Р. Харрода (1900-1978) 

Наибольшую известность Рою Харроду 

принесла работа «К теории экономической 

динамики» (1948 г.). Под динамикой ученый 
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понимает такое состояние экономики, при кᴏᴛᴏᴩом уровень выпуска 

продукции меняется не эпизодически и не циклически, а в течении 

длительного периода. Р.Харрод вводит понятия гарантированных и 

естественных темпов роста. Гарантированный темп роста – ϶ᴛᴏ такой темп 

выпуска продукции, кᴏᴛᴏᴩый дает возможность получать максимальные 

прибыли, т.е. ϶ᴛᴏ динамическое равновесие. 

Проблема, кᴏᴛᴏᴩой в теории Р.Харрода уделяется основное внимание, – 

проблема темпов роста дохода, необходимого для полного использования 

всевозрастающего объема капитала. Р.Харрод пытается определить, 

постоянны ли темпы роста, каковы корректирующие факторы, если 

естественный темп роста откланяется от гарантированного темпа роста и т.д.  

 

В подходе к проблеме экономического роста у 

англичанина Р. Харрода много общего с американцем Евсеем 

Домаром (1914-1997). Оба считают, что рост национального 

дохода зависит от нормы накопления и капиталоемкости 

национального дохода. В их модели, кᴏᴛᴏᴩую обычно называют 

моделью Харрода-Домара, учитывается только капитал в 

качестве единственного фактора роста. Этот фактор как бы 

синтезирует в себе функционирование всех остальных факторов. 

Предполагается, что задействованы все факторы; прирост спроса равен 

приросту предложения. 

Модель Харрода-Домара служит вспомогательным инструментом при 

рассмотрении проблемы экономического роста в долгосрочном периоде. 

 

Формула модели: 

G = S : C 

G – искомый темп экономического роста; 

С – соотношение «капитал – выпуск» (коэффициент капиталоемкости); 

S – доля сбережений в национальном доходе. 

Чем больше величина чистых сбережений (S), тем больше размер 

инвестиций, а значит и выше темп роста. Чем выше капиталоемкость C=K/Y 

тем ниже темп экономического роста. 

Используя данные об основных экономических параметрах, можно 

прогнозировать ожидаемые темпы экономического роста на перспективу. 

Фактические темпы роста будут отличаться от расчетных, но отличия будут 

не столь значительными, если на прогнозируемый период сохраняется 

постоянной доля сбережений в национальном доходе (S) и неизменным – 

коэффициент капиталоемкости (С). При высоких темпах экономического 

роста коэффициент капиталоемкости будет стимулировать ϶ᴛᴏт рост. В 

условиях депрессии снижающихся темпов роста для поддержания желаемых 

темпов инвестиций будет недоставать. 

Таким образом, модель Харрода — Домара помогает представить, как 

будет выглядеть кривая экономического роста не в короткий, а в длительный 
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период. Модель описывает, какие условия необходимы для поддержания 

постоянного и относительно равномерного роста. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем суть «кейнсианской революции» и почему она положила начало 

новому направлению в экономической науке? 

2. От чего, согласно теории Дж.М.Кейнса, зависит динамика личного 

потребления и инвестиций? 

3. Какие меры государственного воздействия на эффективный спрос 

предлагает Кейнс? 

4. В чем состоит суть «основного психологического закона» Кейнса? 

5. Что такое коэффициент мультипликации? Какую роль он играет в теории 

Кейнса? 

6. В чем принципиальное отличие теории Дж.М.Кейнса и концепций 

неокейнсианства? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Структура и основные идеи работы Дж.М.Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и денег». 

2. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

3. Экономическое учение последователей Дж.М.Кейнса. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Теории занятости и спроса Дж.М.Кейнса. 

2. Кейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. 

Э.Хансен. 

3. Неокейнсианские концепции экономического роста. Теория динамики 

Р.Харрода. 
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6. Хансен, Э. Экономические циклы и национальный доход. Пер. с англ. 

Э.Г.Лейкина, Л.Я.Розовского. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1959. – 760С.  

7. Харрод, Р. К теории экономической динамики. Новые выводы 
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Тесты к Теме 20 

 

1. Из нижеприведенных положений основу методологии 

исследования Дж.М.Кейнса составляют: 

а) приоритет микроэкономического анализа; 

б) приоритет макроэкономического анализа; 

в) концепция «эффективного спроса»; 

г) приверженность «закону рынков» Ж.Б.Сэя. 

 

2. В соответствии с «основным психологическим законом» 

Дж.М.Кейнса с ростом доходов темпы прироста потребления: 

а) остаются на прежнем уровне; 

б) увеличиваются в геометрической прогрессии; 

в) опережают темпы прироста доходов; 

г) увеличиваются в арифметической прогрессии; 

д) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы. 

 

3. По теории Дж.М.Кейнса мультипликатор – это: 

а) соотношение инфляции и безработицы; 

б) отношение прироста общественного дохода к приросту инвестиций; 

в) соотношение между денежной массой и объемом товаров. 

 

4. Норма процента: 

а) определяет конечную величину инвестиций; 

б) определяется величиной инвестиций; 

в) определяется точкой пересечения кривых сбережений и 

инвестиций. 

 

5. Дж.М.Кейнс выделяет еще один вид безработицы: 

а) фрикционная; 

б) вынужденная; 

в) добровольная. 

 

6. Динамика производства национального дохода и уровень 

занятости определяется: 

а) факторами предложения; 

б) факторами спроса; 
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в) факторами предложения и спроса. 

 

7. Чем определяется инвестиционный спрос? 

а) ожидаемой выгодой от инвестиций и процентной ставкой по 

банковским кредитам; 

б) степенью риска инвестирования; 

в) доходностью рынка капитала. 

 

8. Что определяет уровень процентной ставки в кейнсианской 

теории: 

а) уровень инфляции; 

б) ставка рефинансирования; 

в) величина денежного спроса. 

 

9. Какие инструменты предложил Дж.М.Кейнс для регулирования 

эффективного спроса: 

а) государственный бюджет в целом, в том числе налоги, и денежно-

кредитную политику; 

б) политику протекционизма; 

в) фискальную политику. 

 

10. Недостаток кейнсианской модели: 

а) недооценка влияния инфляции; 

б) использование государственного вмешательства; 

в) слабое регулирование дефицита бюджета. 

 

11. «Кейнсианский крест»: 

а) дополнительный доход получаемый от продажи дополнительной 

единицы товара; 

б) минимальный объем производства и реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль; 

в) пересечение кривой совокупных расходов с линией «нулевого 

сбережения» определяя макроэкономическое равновесие. 

 

 

Тема 21. Неолиберальное направление в экономической мысли 

 

Глоссарий 

 

Дирижизм – [франц. dirigisme от лат. dirigere – управлять, руководить] – 

политика активного государственного регулирования в послевоенной 

Франции. Теоретическим обоснованием дирижизма стали идеи известного 

французского экономиста Ф.Перру, в частности, разработка принципов 



157 

 

индикативного (рекомендательного) государственного планирования, 

принцип избирательной государственной экономической политики, 

концепция «привилегированных точек» (отраслей, корпораций) поддержки. 

Либерализация рынков −  освобождение рыночной экономики от мешающих 

ее нормальному функционированию государственных ограничений:  

- отмена государственного контроля над ценами и заработной платой;  

- ликвидация запретов на экспорт;  

- отказ от использования импортных квот;  

- снижение налогов и таможенных пошлин и т.п. 

Неолиберализм [от греч. neos – молодой, новый + лат. liberalis – свободный] – 

одно из основных направлений экономической мысли второй половины XX 

века. Неолиберализм предпринял попытку создать собственное учение о 

народном хозяйстве на базе синтеза идей новой исторической школы, 

неоклассики и традиционного либерализма. Неолибералы ставили во главу 

угла качественные, институциональные проблемы капиталистического 

воспроизводства, оценивали процессы хозяйственной жизни с 

макроэкономических позиций. Главную роль в разработке теории 

неолиберализма сыграли немецкие экономисты, и в первую очередь В.Ойкен, 

заложивший его основы и создавший его методологию. 

Ордолиберализм [от лат. ordo – порядок + liberalis – свободный] – немецкая 

ветвь неолиберализма. Ордолибералы выделяли два основных направления 

государственной экономической политики: формирование хозяйственного 

строя и воздействие на процесс воспроизводства. Содержанием первого 

направления является регулирование монополии и конкуренции, 

соотношение государственной и частной собственности, прямых и 

косвенных мер вмешательства в экономику, установление правовых норм 

хозяйствования. Ко второму относится весь комплекс государственных 

мероприятий, регулирующих экономический рост. 

Рациональные ожидания (rational expectations) – ожидания, совместимые с 

моделированием экономики, влияющие на (будущее) поведение людей в 

соответствии с той самой моделью экономики, которая их же и формировала. 

Такие ожидания не всегда оправдываются в конкретных случаях, но в целом 

в них нельзя внести корректировки, добавляя соответствующую 

информацию. 

Социальная защита – система мероприятий, осуществляемых 

государственными и общественными организациями по обеспечению 

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию 

жизни и деятельного существования человека. Социальная защита включает 

три основных формы: социальное обеспечение, социальное страхование и 

социальную помощь. 

«Социальное рыночное хозяйство» – термин появился в 1947 году в работе 

госсекретаря Федерального министерства экономики ФРГ профессора 

А.Мюллера-Армака. Социальное рыночное хозяйство рассматривается как 

«третий путь», пролегающий между капитализмом (XIX – началом XX вв.) и 

тоталитарной административной экономикой, как путь, ведущий к 
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свободному, экономически эффективному строю в экономике и в обществе. 

Это тип хозяйства, который противопоставляет концентрации власти – 

свободу, централизации – децентрализм, организации – самоуправление и др.  

Неоконсерватизм – [от греч. neos – молодой, новый + франц. conservatisme] – 

одно из основных течений неоклассического направления экономической 

мысли второй половины 70-х – начала 80-х годов. Основными 

составляющими неоконсерватизма являются монетаризм и теория 

предложения, сформировавшиеся в 70-е годы в работах американских 

экономистов. В центре проблематики неоконсерватизма находится 

оптимизация рыночной экономики с помощью антиинфляционной политики 

и внедрения достижений НТП. 

Чикагская школа – одно из современных направлений неоконсервативной 

экономической мысли. Возникла в середине 60-х гг. XX в. Главные 

представители – М.Фридмен, Ф.Найт, Г.Саймонс, Дж.Стиглер. Чикагская 

школа выступает против вмешательства государства в экономику, считая, что 

рыночный механизм обеспечит ее саморегулирование. Чикагская школа 

отвергает кейнсианские методы финансового регулирования, считая главным 

инструментом воздействия на экономику варьирование размерами денежной 

массы. Стихийные циклические колебания производства и безработицу 

Чикагская школа рассматривает как естественные проявления 

саморегулирования рынка, а кейнсианскую политику – как деформирующий 

фактор, понижающий общую эффективность народного хозяйства. Спады 

производства и роль государства Чикагская школа объясняет процессами в 

сфере денежного обращения (поэтому это течение получило и более узкое 

наименование «монетаризм»). 

 

Лекция 

 

Ойкен Вальтер (1891–1950) – немецкий экономист, автор 

теории экономического порядка. Работая в Германии в период 

нацистского режима, вместе со своими коллегами искал пути 

переустройства централизованного регулирования экономики. 

Его концепция явилась неотъемлемым элементом социальной 

рыночной экономики. Ойкена, лидера Фрайбургской школы, 

считают главным теоретиком послевоенных реформ, 

проведенных в ФРГ Л. Эрхардом. 

Проблемы, выдвинутые Ойкеном, изложены в двух работах: «Основы 

национальной экономии» (1940) и «Основные принципы экономической 

политики» (1950 г.). Обе работы переведены и изданы в России. 

 

Мюллер-Армак Альфред (1901–1978) – немецкий 

экономист, коллега и последователь В.Ойкена. Был директором 

Института экономической политики при Кельнском 

университете. 
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Выдвинутая им концепция «социального рыночного хозяйства» 

изложена в работе «Регулирование экономики и рыночное хозяйство» (1947). 

Мюллер-Армак не только ученый, но и политик. Сотрудничая с Л. Эрхардом, 

принимал активное участие в обосновании и реализации экономической 

политики в послевоенной Германии. 

 

 

Эрхард Людвиг (1897–1977) – экономист и «конструктор» 

нового хозяйственного порядка в ФРГ. Был министром 

экономики, затем канцлером. Реформа, проведенная под 

руководством Л.Эрхарда, рассматривается как образец 

искусного использования средств и методов преобразований. 

В России опубликованы две его работы: «Благосостояние 

для всех» (1991) и «Полвека размышлений (речи и статьи)» 

(1993). 

 

Фридрих Август фон Хайек (1899 – 1992) – 
австрийский экономист и философ, представитель новой 

австрийской школы, сторонник либеральной экономики 

и свободного рынка. Лауреат Нобелевской премии по 

экономике (1974). Ярый противник государственного 

вмешательства в экономику, в частности в сферу 

занятости и безработицы. Теорию Дж.М.Кейнса 

называет «ложной». По его мнению, рост занятости ведет к увеличению 

денежной массы, и, как следствие, к усилению инфляции. 

Критика социализма. Ф.Хайек был одним из ведущих критиков 

коллективизма в XX столетии. Он полагал, что все формы коллективизма 

(даже теоретически основанные на добровольном сотрудничестве) могут 

существовать только с поддержкой государства. Методической базой его 

работ являлась теория неполноты информации, неизбежной при описании 

сложной системы. Позже Ф.Хайек расширил эту теорию с помощью 

антропологических, культурных и информационно-теоретических аспектов. 

В результате неполноты информации централизованно управляемая 

экономика принципиально неработоспособна или, по крайней мере, 

значительно уступает рыночной экономике. Так, ещё в 1920-е годы, Ф.Хайек 

заметил, что в обществе, основанном на разделении труда, происходит и 

разделение информации («рассеянное знание»). Получение этой информации 

затруднено как случайным характером самой экономической деятельности, 

так и несогласованностью интересов её участников. Поэтому отдельный 

плановик будет не в состоянии достаточно точно описать в целом плановую 

экономику. В целях предоставления плановику полномочий, которые 

обеспечили бы необходимый для центрального планирования объём 

познаний, централизованная власть оказывала бы существенное влияние на 

общественную жизнь, развиваясь в сторону тоталитаризма. При этом 

Ф.Хайек не оспаривал морально высоких целей некоторых социалистов, 
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однако считал предложенный ими путь и, в частности, любой вид 

вмешательства государства, опасным. 

В своей книге «Дорога к рабству» (1944), опубликованной в Англии, 

Ф.Хайек в отличие от социалистически настроенной интеллигенции 

утверждает, что национал – социализм Германии и фашизм в Италии 

является не реакционной формой капитализма, а более развитым 

социализмом. Целью книги, по утверждению Ф.Хайека, было изменение 

стремления большинства, направленное против либерализма, через указание 

на существенные недостатки социализма. Главным аргументом Ф.Хайека 

является то, что все виды социализма, коллективизма и системы плановой 

экономики противоречат принципам правового государства и личному праву. 

Причины варварства и насилия тоталитарных режимов того времени в 

Германии, Италии и Советском Союзе находятся, по мнению Ф.Хайека, не в 

особой агрессивности населения этих стран, а в осуществлении 

социалистического учения плановой экономики, которая неизбежно ведёт к 

угнетению и подавлению, даже если это и не было изначальной целью 

приверженцев социализма. 

Чикагская школа неолиберализма (монетаризм). Монетаризм 

считается одним из направлений неоклассической экономической мысли. Он 

возник в середине 1950-х годов в США (основные представители 

М.Фридмен, К.Бруннер (предполагается, что именно он в 1968 году впервые 

применил понятие «монетаризм»), А.Шварц). Первоначально монетаризм 

зародился как отдельная отрасль эмпирических исследований в области 

денежного обращения, а именно – как анализ спроса на деньги. К середине 

1970-х годов он превращается в самостоятельную доктрину, рецептами 

которой стали пользоваться правительства многих стран. Развитие и 

распространение монетаризма в 50 – 70-е годы было названо 

монетаристской контрреволюцией. В теоретическом плане монетаризм 

опирается на отдельные положения неоклассического синтеза (кривая 

Филипса), а с другой, является продолжением докейнсианской 

неоклассической количественной теории денег. 

Идея портфеля активов. Все блага, приобретаемые и хранимые 

хозяйствующим субъектом, можно представить в виде его активов. Их 

совокупность образует портфель активов (деньги также являются активом). 

Активы хранятся субъектом – т.к. приносят денежный доход (финансовые 

активы: акции, облигации), либо имеют определенную полезность как 

таковые (нефинансовые активы: капитальные и потребительские блага), либо 

благодаря тому, что они доставляют удобство, ликвидность и безопасность (а 

именно, деньги). Задача индивида состоит в том, чтобы распределить 

имеющиеся  у него ресурсы (богатство) таким образом, чтобы 

максимизировать свою полезность. Прежде всего, монетаризм интересует 

объем средств, хранимых в денежной (ликвидной) форме, т.е. спрос на 

деньги. 

Теория спроса на деньги. Спрос на деньги определяется тремя 

основными факторами: 1) общим богатством хозяйствующего субъекта; 2) 
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издержками и выгодами, связанными с различными формами хранения 

богатства; 3) предпочтениями индивида к хранению богатства в той или 

иной форме. 

Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности. 

1. Размер богатства индивида выступает в качестве его бюджетного 

ограничения, т.е. индивид не в состоянии обладать количеством 

денег, превышающим имеющееся у него богатство. Но богатство с 

трудом поддается измерению, и наилучшим показателем его 

измерения служит доход. Но, данный (измеряемый или 

фактический) доход часто подвержен значительным колебаниям, 

поэтому представляется наиболее целесообразным использование в 

данном случае так называемого «перманентного дохода». Именно 

на него ориентируются люди, принимая те или иные хозяйственные 

решения. Перманентный доход – есть средневзвешенная доходов, 

который индивид ожидает получить за все будущие периоды (его 

ожидания базируются на основе результатов прошлых периодов). 

Обычно при оценке перманентного дохода значимым является 

период в три года. Таким образом, изменение фактического дохода 

не оказывает влияния на расходы индивида в текущем периоде, но 

может повлиять на его решения в будущем периоде. 

2. Издержки и выгоды хранения различных активов: а) деньги и их 

преимущества (удобство, ликвидность, безопасность). Но они 

имеют и определенную стоимость  хранения – с ростом общего 

уровня цен падает их реальная ценность (т.е. количество благ, 

которые на них можно приобрести). Кроме того существует 

альтернативная стоимость их держания, которая может быть 

измерена с помощью процентной ставки; б) облигации приносят 

доход в двух формах: ежегодные «купонные» платежи (имеют 

постоянную номинальную ценность) и прирост ценности (может 

быть и отрицательным); в) акции приносят доход в тех же формах, 

что и облигации, с той лишь разницей, что ежегодные платежи по 

ним (дивиденды) имеют постоянную реальную, а не номинальную 

ценность; в) физические блага приносят, в отличие от ценных бумаг 

доход в натуральной форме, поэтому в реальном выражении он 

остается неизменным. 

3. Предпочтения индивида – объясняют «нестандартное поведение 

людей», т.е. ситуации, когда люди ведут себя иначе, чем можно 

было ожидать, исходя из действия предыдущих двух факторов. 

Человек может рассматривать деньги как «низшее благо» или благо 

первой необходимости; или как предмет роскоши. Кроме того, 

спрос на деньги может определяться  ожиданиями индивида. Как 

правило, в условиях нестабильности и роста неопределенности 

люди готовы большую часть своего богатства держать в денежной 

форме. И наоборот, стабильность располагает к уменьшению доли 

богатства, хранимой в денежной форме. В нормальных условиях 
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предпочтения в отношении денег будут сравнительно 

неизменными. 

 

Милтон Фридмен (1912 – 2006) – американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии (1976) «за 

достижения в области анализа потребления, истории 

денежного обращения и разработки монетарной теории, а 

также за практический показ сложности политики 

экономической стабилизации». 

Выдвинул концепцию «естественной безработицы», 

которая не может быть изменена мерами государственной политики. 

Механизм регулирования «естественной безработицы» сводится к 

следующему. Естественный уровень безработицы имеет четко выраженный 

критерий: это такой уровень, который не вызывает роста цен. Если 

безработица падает ниже естественного уровня (а это тревожный сигнал для 

монетаристов), то это означает соответствующее повышение уровня 

занятости, что вызывает рост цен (инфляцию). 

Все виды инфляции вызваны действием только одного фактора – 

избыточным денежным предложением и неважно, что послужило 

первоначальным толчком: рост военных расходов или государственные 

программы стимулирования экономики. Сначала цены растут → цены растут 

очень быстро → падение производства → массовая безработица. Как 

избежать этого? Ответ (по Фридмену): государство в лице ЦБ должно 

поддерживать постоянный темп роста денежной массы, соответствущий 

многолетнему темпу экономического развития, и не допускать резких 

скачков денежного предложения ни в сторону увеличения (инфляционное 

давление на спрос), ни в сторону сокращения (дефляционное давление на 

спрос).  

Почему? Т.к. редко когда количество денег в обращении росло 

постоянными темпами, даже в эпоху золотого стандарта. А уж в эпоху 

бумажно-денежного и безналичного обращения, когда в руках эмиссионного 

центра оказалась машина по деланию денег,отказаться от соблазна решить 

сразу все вопросы мало кто смог. Вопросы решали, увеличивая денежное 

предложение сверх всякой меры → получали похмелье в виде 

гиперинфляции, после чего начинали все заново, но с учетом потерянного 

времени и разбитых иллюзий. Вот против этого и выступал М.Фридмен. 

Экономические агенты должны направить свою энергию не на выбивание 

денег у государства, которое якобы должно выкупать у них продукцию, если 

ее не приобрел рынок, а на создание новых продуктов и технологий, которые 

позволят сформировать новый спрос или снизить издержки и цены на старые 

продукты.  

Главным своим достижением в экономической теории сам Фридман 

считает «Теорию потребительской функции», которая утверждает, что люди 

в своем поведении учитывают не столько текущий доход, сколько 

долгосрочный. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем суть неолиберализма и его отличие от традиционного либерализма? 

2. Основные положения и выводы теории экономических порядков 

В.Ойкена. 

3. Экономическая концепция реформ Л.Эрхарда. 

4. В чем состоят монетаристские рецепты регулирования инфляции? 

5. В чем заключается «денежное правило» М.Фридмена? 

6. Какие выводы следуют из теории рациональных ожиданий? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. В.Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 

2. Фридменовская концепция борьбы с инфляцией. 

3. Отличие экономического учения М.Фридмена и Дж.М.Кейнса. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Рынок и государство в концепциях неолиберализма. Теория социально-

рыночного хозяйства В. Ойкена и Л. Эрхарда. 

2. Экономические взгляды Ф. Хайека. Системный подход к экономике. 

3. Чикагская школа неолиберализма. Основные экономические идеи 

монетаризма. Работы М. Фридмена. 
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3. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. –М.: 

Прогресс, 1968. – гл. 7. 

4. Усоскин В.М. «Денежный мир» Милтона Фридмена. – М.: ,Мысль, 1989. 

5. Хайек Ф. Дорога к рабству. – М.: Экономика, 1992. 

6. Эрхард Л. Полвека размышлений. Речи и статьи. – М., 1996. 

 

Тесты к Теме 21 

 

1. Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: 

а) государственные меры по инвестированию убыточных и низкорен-

табельных отраслей экономики; 

б) либерализацию экономики; 

в) рост объемов правительственных заказов, закупок и займов; 

г) свободное ценообразование; 
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д) приоритет частной собственности. 

 

2. Фрайбургская школа неолиберализма в концепции 

социального рыночного хозяйства придерживается принципов: 

а) конкуренция везде, где возможно, регулирование там, где 

необходимо; 

б) автоматическое функционирование «свободного рыночного 

хозяйства»; 

в) синтез между свободным и «социально обязательным 

общественным строем»; 

г) концентрация власти и коллективизм; 

д) социальное выравнивание посредством справедливого 

распределения. 

 

3. Лидер Чикагской школы неолиберализма М.Фридмен в своей 

концепции государственного регулирования экономики 

основополагающими считает принципы: 

а) приоритетности неденежных факторов;  

б) приоритетности денежных факторов; 

в) стабильности «кривой Филлипса»; 

г) нестабильности «кривой Филлипса»; 

д) стабильности темпа роста количества денег с учетом «естественной 

нормы безработицы» (ЕНБ). 

 

4. Представители монетаризма считают, что обществу необходимо 

такое количество денег для покупки товаров и услуг, которое 

соответствует: 

а) номинальному объему валового национального дохода; 

б) объему инвестиций; 

в) сумме потребительских расходов с учетом скорости оборота денег; 

г) уровню цен. 

 

5. «Денежное правило» М.Фридмена предполагает, что 

предложение денег должно увеличиваться темпами, соответствующими: 

а) темпу роста процентной ставки; 

б) темпу роста уровня цен; 

в) темпу роста скорости оборота денег; 

г) потенциальному темпу роста реального валового национального 

продукта (ВНП). 

 

6. Фридрих Август фон Хайек: 

а) выступает за государственное вмешательство в экономику; 

б) поддерживает теорию Дж.М.Кейнса; 

в) один из ведущих критиков коллективизма; 

г) все перечисленное верно; 
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д) нет верного ответа. 

 

7. Кто выдвинул концепцию «естественной безработицы», 

которая не может быть изменена мерами государственной политики? 

а) Л.Эрхард; 

б) Ф.Хайек 

в) В.Ойкен 

г) П.Самуэльсон; 

д) М.Фридмен. 

 

8. Эрхард Людвиг: 

а) был министром экономики ФРГ; 

б) был канцлером ФРГ; 

в) реформа, проведенная под его руководством, рассматривается как 

образец искусного использования средств и методов преобразований; 

г) все перечисленное верно; 

д) нет верного ответа. 

 

9. Монетаризм: 

а) опирается на отдельные положения неоклассического синтеза; 

б) является продолжением докейнсианской неоклассической 

количественной теории денег; 

в) рецептами монетаризма стали пользоваться правительства многих 

стран; 

г) все перечисленное верно; 

д) нет верного ответа. 

 

10. Социальное рыночное хозяйство: 

а) рассматривается в рамках капиталистического пути; 

б) составной элемент административной экономики; 

в) рассматривается как «третий путь», пролегающий между 

капитализмом и тоталитарной административной экономикой; 

г) нет верного ответа. 

 

 

Тема 22. Экономическая мысль России (20-30 гг. XX века.) 

 

Глоссарий 

 

Большие циклы конъюнктуры – периодические циклы современной мировой 

экономики продолжительностью 40-60 лет. 

Диктатура пролетариата – в марксистской теории форма политической 

власти, выражающая интересы рабочего класса. Согласно марксизму во 

время превращения капиталистического государства в бесклассовое 

коммунистическое общество должен пройти переходный период, когда 
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государство ещё будет существовать, но власть в этом государстве будет 

принадлежать пролетариату, а формой власти будет диктатура. 

Динамическое равновесие – состояние, при котором ни у кого, из 

экономических субъектов не возникает побуждений к его изменению. 

Применительно к спросу и предложению точка равновесия будет находиться 

в точке пересечения кривых спроса и предложения. 

Военный коммунизм – название внутренней политики Советского 

государства, проводившейся в 1918 – 1921 гг. в условиях Гражданской 

войны. Её характерными чертами были крайняя централизация управления 

экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой 

промышленности (частично), государственная монополия на многие 

продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрет частной торговли, 

свёртывание товарно-денежных отношений, уравниловка в распределении 

материальных благ, милитаризация труда. Решение о прекращении военного 

коммунизма и переходе к НЭПу было принято 15 марта 1921 года на X 

съезде РКП (б). 

Концессия (лат. concessio – разрешение, уступка) – форма привлечения 

капитала, как правило, иностранного, когда государство (местные органы 

власти) сдают в эксплуатацию на конкретный срок на возмездных условиях 

землю, источники природных богатств, предприятия, другие хозяйственные 

объекты иностранным фирмам или частным лицам. 

Кооперация  (от лат. cooperatio – сотрудничество) – форма организации 

труда, при которой значительное число людей совместно участвует в одном и 

том же или разных, но связанных между собой процессах труда.  

Межотраслевой баланс – экономико-математическая балансовая модель, 

характеризующая межотраслевые производственные взаимосвязи в 

экономике страны. Характеризует связи между выпуском продукции в одной 

отрасли и затратами, расходованием продукции всех участвующих отраслей, 

необходимым для обеспечения этого выпуска. Межотраслевой баланс 

составляется в денежной и натуральной формах. 

Многоукладность экономики – наличие в стране разных видов 

экономических укладов в виде форм осуществления хозяйственной 

деятельности, собственности, организации хозяйства (частное, коллективное, 

государственное, общинное, натуральное хозяйство). 

Новая экономическая политика – экономическая политика, проводившаяся в 

Советской России и СССР в 1920-е годы. Была принята 14 марта 1921 года X 

съездом РКП(б), сменив политику «военного коммунизма», проводившуюся 

в ходе Гражданской войны. Новая экономическая политика имела целью 

восстановление народного хозяйства и последующий переход к социализму. 

Главное содержание НЭПа – замена продразвёрстки продналогом в деревне 

(при продразвёрстке изымали до 70 % зерна, при продналоге – около 30 %), 

использование рынка и различных форм собственности, привлечение 

иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы 

(1922 – 1924), в результате которой рубль стал конвертируемой валютой.           

Новая экономическая политика предполагала государственное 
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регулирование смешанной экономики с использованием плановых и 

рыночных механизмов. 

Социалистическое товарное хозяйство – впервые начало формироваться в 

СССР в 20-е гг. ХХ в. в период новой экономической политики. Основой 

социалистического товарного хозяйства является государственная и 

кооперативная собственность на средства производства. Соответственно 

основными субъектами социалистического товарного хозяйства являются 

рабочий класс, крестьянство и государство в лице руководителей различных 

уровней хозяйственного управления. Социалистическому товарному 

хозяйству присущи следующие особенности: 

1. Основой хозяйства является общественная собственность в двух 

формах: государственной и кооперативной; 

2. Рабочая сила не является товаром, поскольку ее носители выступают 

совместными собственниками используемых ими средств производства; 

3. Целью производства является непосредственное удовлетворение 

потребностей членов общества; 

4. Цены подвергаются сознательному регулированию со стороны 

государства и играют не только экономическую, но и социальную роль; 

5. Отношения конкуренции в рамках социалистического товарного 

хозяйства проявляются в форме соревнования, предполагающего 

возможность оказания помощи соперникам; 

6. Товарно-денежные отношения носят ограниченный характер, действие 

закона стоимости подчинено требованиям закона планомерного развития. 

 

Лекция 

 

А.В.Чаяновым (1888-1937) была разработана концепция 

устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. 

Преимущество мелкого крестьянского хозяйства состоит в 

том, что необходимость удовлетворять потребительские 

запросы семьи заставляет крестьянина продолжать работать и 

при пониженной оплате труда, в условиях, убыточных для 

капиталистического хозяйства. Объяснение устойчивости 

крестьянских хозяйств Чаянов видел в том, что цена, предлагаемая 

крестьянином за землю, определяется иными мотивами, чем у капиталиста. 

Крестьянская оценка, кроме цены самой земли, включает так называемую 

премию за экономическую самостоятельность, которую капиталист не может 

уплатить, т.к. это привело бы к его разорению, тогда как крестьянское 

хозяйство не гонится за прибылью, а заботится лишь о поддержании 

существования самого земледельца и его семьи. Развивая тезис о 

потребительской природе крестьянского хозяйства, Чаянов разработал 

особую схему его развития, построенную на использовании теории 

предельной полезности. 

Основу этой схемы составляло положение что в крестьянском 

хозяйстве существует определенный «естественный предел» увеличения 
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продукции, который наступает в тот момент, когда тягость предельной 

затраты труда будет равняться субъективной оценке предельной полезности 

получаемой суммы или когда затрата собственных сил дойдет до того 

предела, при котором крестьянское хозяйство получает все необходимое для 

существования семьи. 

А.В.Чаянов разработал теорию дифференциальных оптимумов. Суть ее 

в том, что в сельскохозяйственном производстве все явления и процессы 

имеют свои оптимальные размеры, при которых обеспечивается соответствие 

между размерами земельной площади, количеством применяемой техники и 

количеством работников. Найти оптимум – значит найти точку минимальных 

издержек на единицу продукции. 

Экономисты-неонародники сознавали, что устойчивости мелкому 

крестьянскому хозяйству в условиях влияния окружающего его капитализма 

могло хватить только на ограниченное время, необходимое для его 

превращения в крупное общественное хозяйство. Они считали, что спасти 

крестьянское хозяйство от разорения могла только одна выдвигаемая ими 

мера – социализация земли с последующим переходом к социализму. 

Социализация земли означала: 

 уничтожение всякой (в том числе государственной) собственности 

на землю; 

 передачу земли в децентрализованное распоряжение крестьянских 

общин; 

 уравнительное распределение земли в единоличное или артельное 

пользование. 

Социализация земли в сочетании с последующей кооперацией 

рассматривалась неонародниками как прямой путь к социализму. 

Программа перехода от капитализма к социализму неонародников 

представляла собой разновидность европейской социал-демократической 

концепции, предусматривающей постепенное врастание социализма в 

капитализм. Новой была идея о том, что начать движение в сторону 

социализма должна была деревня, а не город. 

 

Новые явления в развитии капитализма с марксистских 

позиций были проанализированы В.И. Лениным (1870–1924) в 

работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916). 

Ленин делает вывод о наступлении новой, особой эпохи в 

развитии капитализма. На основе изучения статистических 

материалов, характеризующих новейшее экономическое 

развитие капиталистических стран, Ленин выделил факты, 

касающиеся концентрации производства на крупнейших предприятиях и 

развития акционерной формы капитала, и связывал с этими явлениями 

дальнейшее развитие процессов монополизации капиталистической 

экономики, усиление гнета синдикатов и трестов. 
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Одновременно с концентрацией производства и в связи с ней в 

развитых странах начались процессы быстрого роста банковского капитала и 

концентрации его в руках небольшого количества банков-гигантов. 

Вместе с этим изменяются роль и значение банков. Из скромных 

посредников банки превращаются в монополистов, распоряжающихся почти 

всем денежным капиталом страны. При этом банки начинают вкладывать 

свои капиталы в промышленные, торговые и другие предприятия. Поэтому 

естественным было стремление промышленных монополий проникнуть в 

сферу банковского дела, чтобы обеспечить контроль над этой важнейшей 

сферой бизнеса. 

Ленин показал, что слияние монополистического капитала банков и 

промышленности привело к образованию качественно новой формы капитала 

– финансового капитала. На основе финансового капитала неизбежным 

становится господство финансовой олигархии – группы богатейших 

монополистов, контролирующих ключевые сферы экономики и политики 

(контроль над буржуазной прессой, «личная уния» с правительством, подкуп 

в широких масштабах парламентариев и государственных чиновников). 

Ленин останавливается далее на особенностях вывоза капитала. Он 

показывает, что в отличие от прежней эпохи вывоз капитала при 

империализме превращается в типичное явление. Ускорив процесс 

накопления денежного капитала, монополии в то же время затрудняют его 

высокодоходное применение. Возникает относительный избыток капитала. 

Этот избыточный капитал вывозится за границу, особенно в регионы, где 

обеспечена высокая прибыль, так как в них капиталов мало, низкие цена 

земли и заработная плата, дешевое сырье и материалы. Вывоз капитала при 

этом приводит к возникновению зависимости слаборазвитых стран от 

высокоразвитых. 

Ленин выделяет также такую черту империализма, как экономический 

раздел мира союзами монополистов, образование международных картелей. 

Это обостряет противоречия между ними на почве борьбы за раздел и 

передел мира. Такая борьба неизбежна по мере того, как изменяется 

соотношение сил участников дележа вследствие неравномерности их 

экономического развития. Отсюда вытекает последняя черта империализма – 

борьба за территориальный передел мира. 

Проанализировав основные признаки империализма, Ленин отмечает 

особенность монополистического капитализма – тенденцию к «загниванию». 

Он показал, что наряду с быстрым ростом слоя рантье, эксплуатации 

зависимых стран, милитаризма монополия порождает тенденцию к застою в 

той мере, в которой с установлением монопольных цен ослабляются 

побудительные мотивы к техническому прогрессу. 

Вывод, сделанный Лениным: империализм – высшая и последняя 

стадия развития капитализма, канун социалистической революции, так как 

подготавливает важнейшие материальные предпосылки (обобществление 

производства) и субъективные факторы (наличие организованного 

пролетариата и его партии) перехода к социализму 
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Теория и методология советского планирования формировалась в 20-х 

годах XX века в атмосфере творческой состязательности идей, концепций, 

взглядов, в обстановке раскрепощенных дискуссий. Пожалуй, именно такая 

атмосфера и обусловленное ею «многоцветье» теоретических течений 

позволяют говорить о 1920-х гг. как о «золотом веке» советской плановой 

науки. 

Важнейшие теоретико-методологические основы планирования, 

которые в дальнейшем конкретизировались, уточнялись и 

совершенствовались, были заложены в Государственном плане 

электрификации России (или плане ГОЭЛРО), который, по мнению многих 

ученых, являлся подлинно научным планом, заложившим фундамент 

коренному обновлению хозяйства России. 

Методология составления плана ГОЭЛРО опиралась на принцип 

выделения основного звена, в качестве которого выступала электрификация, 

рассматриваемая в плане как стержень технической реконструкции, развития 

крупной машинной индустрии и реорганизации сельского хозяйства и на 

этой основе роста производительности труда. Реализация плана также 

способствовала бы решению ключевой проблемы для того времени – 

обеспечение страны топливом. В плане ГОЭЛРО впервые был составлен 

топливно-энергетический баланс страны, в котором предусматривалась 

увязка строительства электростанций с производством и потреблением 

электроэнергии. 

К концу 20-х годов XX века был уже накоплен определенный опыт 

составления районных топливных и других материальных балансов и даже 

отдельных сводных балансов территориально-производственных 

комплексов. В дальнейшем балансовый метод получил широкое 

распространение при составлении пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Так, со второй пятилетки серьезное значение стали приобретать 

порайонные синтетические балансы – трудовых ресурсов, рабочей силы, 

специалистов, а также баланс накоплений. А, начиная с третьей пятилетки, 

большое развитие получило прогнозирование балансовых расчетов и на их 

основе – межрайонных связей. К этому времени уже сложилась 

традиционная форма материальных и других территориальных балансов, 

отличавшихся на отдельных этапах разной степенью расшифровки статей (по 

направлениям использования ресурсов и т.д.). Использование балансового 

метода в практике территориального планирования и сегодня позволит 

решить проблемы в области территориальной специализации и межрайонных 

связей. 

В методологии планирования наиболее острой и значимой была 

дискуссия 1920-х годов о соотношении объективного и субъективного начал 

в формировании плана. Какова роль субъективного фактора в 

социалистическом хозяйствовании, должно ли оно быть «генетическим», т.е. 

в значительной мере рыночным, опирающимся на изучение объективных 

законов функционирования и развития объекта планирования, или 
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«телеологическим», базирующимся на целее-полагании, властном 

регулировании. В зависимости от ответов на поставленные вопросы 

советские экономисты-плановики разделились на два основных направления: 

генетическое и телеологическое. Следует заметить, что такое деление носит 

весьма условный и в какой-то степени упрощенный характер. Поскольку 

далеко не все «телеологии» отвергали необходимость генетического подхода, 

так же как и не все «генетики» отказывали в существовании телеологической 

позиции. По мнению В.А.Базарова, телеологические установки 

перспективного планирования без генетического обоснования пусты, 

генетические же исследования без целевых установок слепы: «план 

народного хозяйства должен быть зрячим и вместе с тем реальным, научно 

обоснованным». 

Телеологическое направление в планировании (Г.М.Кржижановский, 

С.Г.Струмилин, В.Мотылев, Н.Ковалевский, В.Милютин и др.) отражало воз-

можность и необходимость целенаправленного влияния на 

макроэкономические процессы, исходя из понимания потребностей 

общества, выдвигаемых целей и ресурсной базы. Следует согласиться, что 

недопустимо игнорировать телеологическое начало в планировании, 

поскольку не может быть плана без цели. Бесцельный план – этот нонсенс. 

Однако сторонники телеологического подхода, отстаивая приоритет целевых 

установок в плане, порой переоценивали роль волевого начала, отрывая цели 

от ресурсных возможностей их достижения. Более того, не отрицали, что на 

выбор цели существенное влияние оказывает субъективная позиция того или 

иного ученого, специалиста, государственного деятеля. Так, С.Г.Струмилин в 

статье «К теории планирования» прямо заявляет, что характер плана всегда 

зависит от социального положения «зодчего». «У одного проектировщика 

его плановая постройка вырисовывается, скажем, в стиле индустриализации, 

а у другого – в стиле аграризации». Такая позиция, не учитывающая 

объективные условия, искажала целевую установку плана, делала ее 

ненаучной. Современник С.Г.Струмилина Н.Д.Кондратьев в своей статье 

«Критические заметки о плане развития народного хозяйства» высказал 

опасение, вызванное такой расстановкой приоритетов. От нее, как замечает 

Н.Д.Кондратьев, остается только один, небольшой шаг к построению 

совершенно произвольных плановых конструкций.  

В генетическом подходе (Н.Д.Кондратьев, В.А.Базаров, В.Громан и 

другие) акцент был сделан на тщательном изучении стихийных рыночных 

процессов. Он опирался на анализ предыстории развития объекта 

(макроэкономической системы), на основе которого выявлялись устойчивые 

тенденции и закономерности, позволяющие выдвинуть гипотезы и сделать 

выводы относительно состояния объекта в будущем. Планировать, 

подчеркивал Н.Д.Кондратьев, как и управлять, нельзя без предвидения, но 

последнее возможно только на прочном научном фундаменте. В противном 

случае неизбежно вырождение предвидения в простое и необоснованное 

пророчество. Отталкиваясь от этой методологической посылки, ученый 

призывает к исследованию большего количества связей и закономерностей 
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реальной действительности, что позволит открыть большие возможности для 

предвидения. 

Научная дискуссия о соотношении объективного и субъективного 

начал в формировании плана завершилась физическим истреблением 

защитников генетического подхода. По сфабрикованным обвинениям были 

репрессированы Н.И.Бухарин, Н.Д.Кондратьев, В.А.Базаров, А.В.Чаянов и 

многие другие. 

В результате к началу 1930-х годов в теории и практике 

господствующее положение занял телеологический подход, приведший к 

тому, что на долгие годы установилось безраздельное господство командно-

административной системы, нанесшей удар по демократизму отношений. 

Кроме того, осуществлялись прикладные исследования в области 

согласования отраслевых (секторальных) и территориального аспектов 

плана, когда приходилось находить определенную сбалансированность 

между интересами развития отрасли и территории. При планировании 

размещения предприятий требовалось учитывать условия различных 

районов, а при развитии последних – приоритетность отраслей в них и 

особенности формирования межотраслевых комплексов. Это связано, прежде 

всего, с тем, что в экономических районах предприятия разных отраслей 

промышленности вынуждены использовать одни и те же источники местного 

сырья, транспортные средства, рабочую силу. «Добиться в экономических 

районах полной взаимной согласованности, комплексности и 

комбинирования между различными отраслями хозяйства: транспортом, 

энергетикой, водоснабжением, коммунальным хозяйством, металлургией, 

химией, сельским хозяйством в каждом районе – это значит получить 

невиданный новый рост производительности труда». 

Оценивая, с позиции сегодняшнего дня, предлагавшиеся модели 

оптимального планирования, в основе которых лежали не директивные 

планы-задания, а процедуры согласования планов на макро - и микроуровнях 

с помощью цен и экономических нормативов, ряд ученых считают, что они 

представляли собой механизм индикативного планирования при социализме! 

Территориальные планы в системе директивного планирования уже 

тогда играли преимущественно индикативную, информационно-

координационную роль. А для обоснования пропорций развития отраслей, 

проверки их показателей на сбалансированность и соответствие в системе 

Госплана СССР достаточно эффективно использовались не имеющие 

мировых аналогов экономико-математические модели, и, прежде всего, 

динамическая модель межотраслевого баланса. К сожалению, многие 

теоретические разработки так и не были внедрены в практическую жизнь. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие открытия русских экономистов стали достоянием мировой 

экономической мысли? 
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2. Как оценивается вклад В.И.Ленина в марксистско-ленинскую 

политэкономию? 

3. Каков вклад А.В.Чаянова в анализ аграрных отношений и семейного 

крестьянского хозяйства? 

4. Какова практическая значимость теории больших циклов 

Н.Д.Кондратьева? 

5. В чем суть концепций рыночного равновесия и финансовой стабилизации 

Л.Н.Юровского? 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Теория социализма в работах В.И.Ленина. 

2. Теория кооперации в трудах А.В.Чаянова. 

3. Теория больших циклов конъюнктуры в трудах Н.Д.Кондратьева. 

 

Темы семинарских занятий 

 

1. Теория «длинных волн»  в экономике Н.Д.Кондратьева. 

2. Кооперативный социализм А.В.Чаянова и Н.П.Макарова. 

3. Экономические идеи В.В.Новожилова. 

4. Экономические идеи Л.В.Канторовича. 
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Тесты к Теме 22 

 

1. Основным научным достижением российского нобелевского 

лауреата по экономике Л.В.Канторовича является разработка: 

а) модели линейного программирования в процессе использования 

ресурсов; 

б) метода «затраты – выпуск»; 

в) методологии позитивной экономической науки. 
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2. Для военного коммунизма характерно:  

а) экономическая неэффективность; 

б) централизованное распределение; 

в) эксперимент по созданию трудовых армий; 

г) всё перечисленное. 

 

3. Курс, провозглашенный в ноябре 1929 года, направленный на 

создание колхозов носил название:  

а) коллективизация; 

б) индустриализация; 

в) реформация. 

 

4. А.В.Чаянов: 

а) утверждал, что мотивация хозяйственной деятельности крестьянина 

аналогична мотивации предпринимателя; 

б) разработал теорию дифференциальных оптимумов; 

в) всё перечисленное верно; 

г) нет верного ответа. 

 

5. Укажите представителя телеологического направления в 

планировании: 

а) М.Кржижановский; 

б) Н.Д.Кондратьев; 

в) В.А.Базаров; 

г) В.Громан; 

д) все перечисленные. 

 

6. Курс, провозглашенный в декабре 1925 года, направленный на 

реконструкцию имеющихся предприятий и создание новых отраслей 

носил название:  

а) коллективизация; 

б) индустриализация; 

в) реформация. 

 

7. Генетический подход: 

а) опирается на анализ предыстории развития объекта, на основе 

которого выявляются устойчивые тенденции и закономерности, 

позволяющие выдвинуть гипотезы и сделать выводы относительно состояния 

объекта в будущем; 

б) отражает возможность и необходимость целенаправленного 

влияния на макроэкономические процессы, исходя из понимания 

потребностей общества, выдвигаемых целей и ресурсной базы; 

в) всё перечисленное верно; 

г) нет верного ответа. 
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8. Концепция устойчивости мелкого крестьянского хозяйства 

была разработана: 

а) С.Г.Струмилиным; 

б) А.В.Чаяновым; 

в) В.Мотылевым; 

г) Н.Ковалевским; 

д) В.Милютиным. 

 

9. В 20-х годах XX века теория и методология советского 

планирования формировалась в атмосфере: 

а) строгих границ и установок; 

б) творческой состязательности идей; 

в) в обстановке раскрепощенных дискуссий; 

г) ответы «б» и «в» - верные; 

д) нет верного ответа. 

 

10. Социалистическому товарному хозяйству присущи следующие 

особенности: 

а) основой хозяйства является общественная собственность; 

б) рабочая сила не является товаром; 

в) целью производства является непосредственное удовлетворение 

потребностей членов общества; 

г) цены подвергаются сознательному регулированию со стороны 

государства; 

д) ответы «а» и «в» - верные; 

е) верно все перечисленное. 

 


