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Введение
Экономика – это особая сфера общественной жизни со своими законами,
проблемами и противоречиями. В этой сфере формируется экономический
потенциал общества, производятся различные блага для удовлетворения
физиологических и духовных потребностей людей.

Вопрос о том, что такое экономика, вызывает большое многообразие ответов.
Зачастую представления о содержании экономики объясняется повседневной
жизнью – мы постоянно сталкиваемся с ценами, затратами, заработной платой и
т.д. Поэтому в обыденном сознании представления об экономике часто связаны с
рациональным ведением своего хозяйства, эффективным использованием денег и
т.д. Не случайно сам термин «экономия (от греческого «oikonomike, «ойкономия» -
ойкос – дом, хозяйство, номос – учение, закон III в. До н.э. в трудах Ксенофонта)
означает управление хозяйством. Вместе с тем в сознании современного человека
утвердилось и другое, более широкое представление об экономике – состояние дел
в народном хозяйстве в целом, изменение цен, доходов, внешнеэкономических
связей и т.д.

Основная часть
Сложность определения содержания экономики связана еще с одним
обстоятельством, которое следует иметь ввиду изучающему экономическую
теорию. Мы постоянно сталкиваемся с изменением социальной роли и функцией
участников экономической жизни, субъектов экономики. Люди одновременно
выступают в роли и производителей благ, и их потребителей; получателей доходов
и плательщиков налогов из этих же доходов; владельцев акций и в то же время
производителей. К тому же положение в экономике и ее субъектов постоянно
изменяется. Как за изменением разных показателей, множеством ролей субъектов
экономики увидеть устойчивые тенденции, взаимосвязи, принять правильные
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решения – на эти и другие вопросы может ответить только наука, и, прежде всего,
экономическая теория.

Зарождение и основные этапы развития экономической теории

Экономическая мысль как предшественница экономических учений зародилась в
Древней Азии, Древней Греции и Древнем Риме.

Истоки экономической мысли Древней Азии восходят к законам вавилонского царя
Хаммурапи (1792-1750 до н.э.), отражавших стремление ослабить классовую
борьбу.

В Древнем Китае крупным мыслителем был Конфуций (551-479 до н.э.). Он
защищал рабовладельческий строй, подчеркивал естественный характер деления
людей на господ и рабов. Учение Конфуция носит противоречивый характер. С
одной стороны, он призывал правителей заботиться об улучшении благосостояния
народа, снижать налоги и поборы, осуждал чрезмерную роскошь, источником
богатства считал труд, осуждал междоусобные войны. С другой стороны, отдавал
предпочтение частной собственности, учил правителя, каким образом заставить
народ «трепетать» перед ним, беспокоился об увеличении богатства за счет
народа.

В Древней Индии важнейшим памятником экономической мысли является
«Артхашастра» («Наука о пользе», между IV-III вв. до н.э.), в которой рабство
считалось уделом низшего сословия, содержался призыв к царю развивать
производительные силы, регулировать цены на товары, соблюдать активный
баланс государственного бюджета. Составитель «Артхашастры» Каутилье отличал
рыночную цену от стоимости, но прибыль включал в цену товара в качестве
«прочих» издержек производства. В «Артхашастре» изложена программа царской
экономической политики, которая рассматривается как часть науки об управлении
государством.

В Древней Греции крупными представителями экономической мысли были
Ксенофонт (ок.430 – ок.354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и Аристотель (384-322
до н.э.).

Ксенофонт обратил внимание на значение разделения труда и на его связь с
размерами рынка, указывал на наличие в продукте меновой стоимости и
потребительной стоимости. В деньгах признавал кроме функций средства
обращения, накопления сокровищ функцию обращения в качестве капитала.



Платон защищал натуральное рабовладельческое хозяйство и сводил функции
денег к средству обращения, объясняя связи между разделением труда, торговлей,
деньгами и купцами. Высоко оценивал эффективность разделения труда,
предлагая запретить земледельцам заниматься ремеслом, а ремесленникам, по его
мнению, подлежало заниматься только одним видом ремесла, например кузнецам
запрещалось заниматься плотничьим делом.

Великим мыслителем Античного мира был Аристотель (384-322 до н.э.), который
дал глубокий для своего времени анализ важнейших экономических проблем. Он
впервые анализировал меновую стоимость: «5 лож = 1 дому», открывая этим
отношение равенства. Следовательно, Аристотель понимал, что меновая стоимость
товаров выступает зародышевой формой товарных цен.

Экономическая мысль Древнего Рима связана с таким именем как Катон Старший
(234-149 до н.э.).

Катон Старший, будучи землевладельцем, в работе «О земледелии» отразил опыт и
методы ведения рабовладельческого хозяйства в условиях расширения
деятельности латифундий, рекомендовал продавать излишки; покупать только то,
что нельзя производить в собственном хозяйстве. Прибыль он рассматривал как
избыток стоимости, сводя ошибочно последнюю к издержкам производства.

Экономическая мысль феодализма в арабских странах связана с именем Ибн
Хальдуна (1332-1406), который обращал внимание на богатство в товарной форме
и выдвигал важное предположение о том, что в продуктах воплощен «труд,
который проявляется как стоимость». На основании этого тезиса он пришел к
выводу о том, что продукты труда приобретаются «путем равноценного обмена…
по стоимости». Ибн Хальдун, как и Каутилье, различал стоимость и рыночную цену,
отмечая, что если на рынке мало предметов роскоши, то цены будут выше
«стоимости их труда».

Экономическая мысль в эпоху феодализма в Западной Европе может быть
проиллюстрирована на примере экономических взглядов Фомы Аквинского (1225-
1274), который выступал с защитой сословных интересов, что отразилось в новой
трактовке им «справедливой цены», которую он сводил к чисто субъективному
акту – равенству пользы. Процент он рассматривал как плату за риск, или как
возмещение убытка, который может быть причинен кредитору. Взимание ссудного
процента трактовал как допущение неравенства в обмене, противостоящее
«справедливости».



Экономическая мысль феодальной России (IX-XVI вв.) отражала борьбу
прогрессивных сил за объединение Руси и образование централизованного
государства.

Русская экономическая мысль начинает развиваться со времени образования
Древнерусского государства (IX в.). Русская Правда стояла на защите феодального
землевладения и классовой дифференциации, охраняла купцов от произвола
ростовщиков, а кредиторов – от расточителей денег, взятых в долг.

Видный русский публицист XVI в. Ермолай-Еразм в своем главном сочинении
«Правительница» как сторонник дворянства выступает противником крупной
торговли и ростовщичества. Он резко критикует бояр за их праздность, предлагает
жаловать землей исключительно служивых людей. По его мнению, источником
богатства является труд крестьян. Поэтому главное место в государстве он
отводил крестьянскому сословию и предлагал улучшить его материальное
положение.

Экономическая мысль меркантилист марксизм

Меркантилизм. Физиократы. Классическая политическая экономия. Марксизм

Как наука экономическая теория возникла в XVI-XVII вв. в период становления
капитализма, зарождения мануфактуры, углубления общественного разделения
труда, расширения рынков, интенсификации денежного обращения. На эти
процессы экономическая наука откликается появлением меркантилизма.

Сущность учения меркантилистов сводится к определению источника
происхождения богатства, но трактовали они этот вопрос неправильно, так как
источник богатства они выводили из сферы обращения, а само богатство
отождествляли с деньгами, отсюда и название «меркантильный» - денежный.

Основными представителями меркантилизма были У. Стаффорд, Г. Скаруффи, Т.
Мен, А. Серра, А. Монкретьен и др.

Новое направление в развитии экономики как науки представлено физиократами,
которые явились выразителями интересов крупных землевладельцев. Главным
представителем и основателем этого направления был Франсуа Кенэ.

Ф. Кенэ разделял общество на три класса:

) производительный класс



) земледельцев (люди, занятые в сельском хозяйстве); класс земельных
собственников;

) «бесплодный» класс, не создающий прибавочную стоимость (граждане, занятые в
промышленности, транспорте, торговле и других отраслях экономики).

Главный труд Ф. Кенэ «Экономическая таблица» (1758), в котором содержится
первая в мировой экономической литературе попытка количественного
макроэкономического анализа натуральных и денежных потоков материальных
ценностей в экономике.

Дальнейшее развитие экономическая наука получила в трудах Адама Смита (1723-
1790 гг.) и Давида Рикардо (1772-1823 гг.).

Благодаря исследованиям Смита политическая экономия превратилась в
сравнительно разработанную систему экономических знаний. Смит считается
основателем классической политической экономии. Заслуга Смита – разработка
важнейших категорий трудовой теории стоимости. Он признавал труд субстанцией
стоимости, отстаивал товарную природу денег, различал меновую и
потребительную стоимости. Но Смит склонялся к идее соучастия капитала и труда
в создании стоимости, а также в определении долей факторов производства в
распределяемом продукте. В классовом строении буржуазного общества Смит
выделял три основных класса: наемных рабочих, капиталистов и земельных
собственников, причем наемных рабочих он противопоставлял остальным двум
классам. Смит признавал, что прибыль, процент и рента представляют собой
вычеты из продукта труда рабочего. Вместе с тем он считал, что прибыль есть
плата предпринимателю за риск и затраты капитала. Смит утверждал, что
стоимость товаров слагается и распадается на доходы: прибыль, заработную плату
и земельную ренту.

Давид Рикардо (1772-1823) – английский экономист, идеолог промышленной
буржуазии. Рикардо исключительное значение придавал трудовой теории
стоимости. Отвергнув положение А. Смита, будто стоимость определяется трудом
только в «первобытном состоянии общества», Рикардо доказал, что единственным
источником стоимости товаров является труд рабочего, который и лежит в основе
доходов различных классов общества – заработной платы, прибыли, процента,
ренты. Рикардо показал также, что прибыль капиталиста есть неоплаченный труд
рабочего.



Опираясь на высшие достижения классической школы политической экономии, К.
Маркс и Ф. Энгельс создали теоре-тическую концепцию, получившую обобщенное
название «марксизм». Их идеи в той или иной степени были дополнены и несколько
переработаны В.И. Лениным, а также русскими и советскими экономистами до 80-х
годов XX в.

Марксизм или теория научного социализма (коммунизма) – важнейший этап в
теоретической экономике, представляющий собой всестороннее исследование
законов развития капиталистического общества и концепцию социализма
(коммунизма) как новой экономической системы.

Карл Генрих Маркс (1818-1883) – немецкий мыслитель, ученый-экономист,
философ, политолог, историк, революционный деятель, основоположник теории
научного коммунизма. Экономическая теория Маркса изложена прежде всего в его
главном теоретическом труде «Капитал».

Маркс исследовал экономические законы, определяющие судьбы капитализма.
Решающую роль при этом он отводил закону прибавочной стоимости.

Основные направления современной экономической мысли

К числу современных направлений экономической мысли принято относить
экономические теории, сформировавшиеся в конце XIX – начале XX вв. Они
представлены широким разнообразием позиций, взглядов, концепций.

Главные направления современной экономической мысли:

Üнеоклассическое;

Üкейнсианское;

Üинституционально-социологическое.

2.1 Неоклассическое экономическое направление

Неоклассическое экономическое направление начало формироваться с

Выходом работ французского экономиста, идеолога крупной буржуазии и
сторонника невмешательства государства в экономическую жизнь Жана Батиста
Сэя (1767-1832).



Окончательное формирование неоклассического направления связывают с именем
английского экономиста, главы Кембриджской школы Альфреда Маршалла. Основы
его теории изложены в «Принципах политической экономии» (1890). В этом
произведении были обобщены достижения раннего маржинализма и заложено
начало неоклассической политэкономии.

Крупный вклад в создание основ неоклассического направления внес
американский экономист Джон Бейтс Кларк.

Политическую экономию Кларк разделил на три раздела: а) универсальную
экономику, которая формулирует всеобщие универсальные законы; б) социально-
экономическую статику; в) социально-экономическую динамику.

Неоклассическое направление экономической науки представлено современными
теориями монетаризма и неолиберализма.

Монетаризм – теория, исходящая из представления о решающем влиянии
денежной массы на цены, инфляцию и ход экономических процессов.

Неолиберализм – течение, согласно которому необходимо сокращать (свести к
минимуму) вмешательство государства в эко-номику (принцип, заложенный еще А.
Смитом), ибо частное предпринимательство способно вывести из кризиса
экономику и обеспечить ее подъем и благосостояние населения.

Кейнсианское экономическое направление

Одним из основных направлений мировой экономической мысли, занимающих
промежуточное положение между классическим и неоклассическим
направлениями, является кейнсианство, основоположником которого был
английский экономист, государственный деятель и публицист Джон Мейнард
Кейнс.

Кейнсианское направление экономической теории служит важнейшим
теоретическим обоснованием государственного регулирования развитой рыночной
экономики путем увеличения или сокращения спроса посредством изменения
наличной и безналичной денежной массы.

Главный труд Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), по
мнению зарубежных экономистов, изменил экономическое мышление в ХХ в. В этой
теории изложена программа государственного регулирования эконономики. Дж.
Кейнс был объявлен «спасителем капитализма», а его теория провозглашена



«кейнснанской революцией в политической экономии».

Институционально-социологическое направление

Институционально-социологическое направление (институционализм) – одно из
основных направлений современной экономической мысли, рассматривающее
экономику как неравновесную систему, все главные структуры которой
испытывают систематические социальные трансформации.

Большое распространение институционализм получил в 20-е гг. ХХ в.
Представителями раннего институционализма кроме его основоположника
Торстейна Веблена (1857-1929) были американские экономисты У. Митчелл, Дж.
Коммонс, А. Берли, Э. Богарт, У. Гамильтон, Г. Мина, Р. Тагнелл.

Представителями современного институционализма, или неоинституционализма,
являются видные американские ученые Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, О.
Тоффлер, Р. Хейлбронер, шведский экономист Г. Мюрдаль, французский экономист
Ф. Перру и др.

Главным идеологом американского институционализма является Торстейн Веблен
(1857-1929), американский экономист и социолог, основоположник
институционализа. Под влиянием Маркса основой социальной жизни он считал
материальное производство. Но общественное производство Веблен сводил только
к технологии. Историю общества Веблен трактовал как результат борьбы двух
основных классов: бизнесменов, имеющих дело со сферой обращения, и
промышленников, организующих материальное производство.

Из многих фундаментальных экономических и социологических трудов Веблена
наибольший интерес представляет «Теория праздного класса». Сильной стороной
теории Веблена было последовательное проведение идеи развития. Возникновение
праздного класса Веблен связывает с зарождением частной собственности.
Важным недостатком его концепции является гипертрофированная роль
потребления. По его мнению, не производство, а потребление является решающим
факторов развития общества.

Главная идея современного институционализма заключается в утверждении не
просто возрастающей роли человека как основного экономического ресурса
постиндустриального общества, но и в аргументации вывода об общей
переориентации постиндустриальной системы на всестороннее развитие личности,
а XXI в. Провозглашается столетием человека.



Заключение
В истории экономической мысли понимание и определение предмета экономики
как особой сферы знания претерпело длительную эволюцию: от свода знаний о
домоводстве, богатстве и деньгах, об экономической политике государства до
науки о законах, управляющих производством, обменом, распределением, и о
производственных отношениях.

Современное понимание предмета экономической теории базируется, во-первых,
на определении экономической теории как исследовании поведения людей в
процессе производства, распределения и потребления, материальных благ и услуг
в мире ограниченных ресурсов; во-вторых, на том, что экономическая теория
исследует проблемы эффективного использования ограниченных
производственных ресурсов или управления ими с целью достижения
максимального удовлетворения потребностей человека.

Роль экономической теории в обществе определяется, во-первых, познавательной
функцией, т.е. описанием и объяснением экономических процессов и поведения
хозяйствующих субъектов; во-вторых, методологической функцией, когда
экономическая теория является методологическим фундаментом комплекса
конкретных экономических наук; в-третьих, практической, прикладной функцией.

Очевидно, что экономика, как одна из важнейших общественных наук, будет и в
дальнейшем развиваться одновременно с развитием производственных отношений.
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