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Российская экономическая мысль начинает развиваться со времен образования
Древнерусского государства (IX в. Видным представителем экономической мысли
того времени был И.С. Пересветов (даты рождения и смерти не установлены). Он
написал для Ивана Грозного ряд работ, в которых предложил программу реформ в
различных сферах общественной жизни, в том числе экономической. Рекомендовал
провести централизацию финансовой системы государства; уничтожить
крепостное право и, прежде всего, рабство. Его идеи способствовали развитию
товарно-денежных отношений, созданию единого всероссийского рынка.
Образование рынка и возникновение мануфактур вызвало активное пробуждение
экономической мысли в России в XVII—XVIII вв. Российские экономисты этого
периода обосновывают необходимость ликвидации экономического отставания
страны от других, более развитых государств. Одновременно они проявляют
интерес к теории рыночного хозяйства, закономерностям его развития; стремятся
исследовать такие явления, как труд, капитал, деньги, цену, издержки, прибыль.
Названные проблемы нашли отражение в трудах А. Ордин-Нащокина, Ю.
Крижанича, И. Посошкова. Начало развития управленческой науки в России было
положено в XVII в. и преимущественно в рамках теории государственного
управления.Особую эпоху в развитии российской теории управления составляют
петровские реформы по совершенствованию управления экономикой. Круг
управленческих действий Петра I (1672-1725) весьма широк — от изменения
летоисчисления до создания нового государственного управленческого аппарата.
Детализируя и конкретизируя управленческие аспекты периода правления Петра I,
можно выделить следующие преобразования в центральном и местном
управлении: — развитие крупной промышленности и государственная поддержка
ремесленных производств; — содействие развитию сельского хозяйства; —
укрепление финансовой системы; — активизация развития внешней и внутренней
торговли. Экономическая мысль России XVIII в. в значительной степени
представлена в трудах М.В.Ломоносова. Основой его воззрений стало видение
России экономически независимым и самостоятельным образованием с
всесторонним развитием отечественного производства, с разработкой
естественных богатств страны, рациональным размещением отраслей экономики,
развитием торговли как фактора роста благосостояния страны. Россия, по его
убеждению, должна развиваться в направлении формирования сильного
государства, проводящего последовательную экономическую политику.
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Процветание страны ученый связывал, в первую очередь, с расширением
экономических функций государства. Он выступал за ограждение русской
промышленности от иностранной конкуренции путем таможенных тарифов;
одновременно много внимания уделял и сельскому хозяйству. Ломоносов был
одним из авторов проекта создания в России Вольного экономического общества
(ВЭО). Это общество стало инициатором отмены крепостного права, введения
всеобщего начального образования, родоначальником российской статистики,
распространения в стране научных знаний в земледелии и промышленности.
Кстати, в 1992 г. в новой России ВЭО возобновило свою деятельность. Во второй
половине XVIII века управленческая мысль развивалась в духе реформ Екатерины II
(1729-1796). В целях совершенствования управления экономикой России по
указанию Екатерины II было издано "Учреждение для управления губерний
Российской Империи". К началу XIX века невозможность управления Государством
Российским старыми методами, необходимость преобразований осознавались
высшей властью. Основные преобразования управления экономикой в начале XIX
века произошли в период царствования Александра I (1777-1825). В 1801 г. был
издан манифест об учреждении министерств, которые были построены на началах
личной власти и ответственности. Особую роль в развитии управления в России
сыграл М.М. Сперанский (1772—1839). Цель преобразований он видел в придании
самодержавию внешней формы конституционной монархии, опирающейся на силу
закона. Систему власти М.М. Сперанский предложил разделить на три части:
законодательную, исполнительную и судебную. Законодательные вопросы должны
были находиться в ведении Государственной думы, суда — в ведении Сената,
управления государством — в ведении министерств, ответственных перед Думой. В
1864 г. Александр II (1818-1881) утвердил "Положение о губернских и уездных
земских учреждениях", которым утверждалось всесословное самоуправление. Во
второй половине XIX - начале XX вв., в России с планами экономических
преобразований активно выступали некоторые государственные деятели. В
частности, С. Ю. Витте (1849-1915), будучи министром финансов, стал инициатором
и проводником нововведений в экономической политике, перевода рубля на
«золотую» основу, введения винной монополии, создал обширную программу
индустриализации страны. Витте С. Ю. был сторонником государственного
капитализма: государственные железные дороги, кредитные учреждения, система
госзаказов и субсидий. Петр Аркадьевич Столыпин (1862—1911). В начале XX в.
российское правительство, возглавляемое П.А. Столыпиным, стало проводить
аграрные реформы с целью капиталистического переустройства сельского
хозяйства при сохранении помещичьего землевладения. Реформы включали
следующие мероприятия; разрушение крестьянской общины и насаждение



хуторского и отрубного хозяйства, оказание кредитной помощи крепким
хозяйствам через крестьянский банк, организация крестьянского переселения в
малоземельные окраинные районы страны. Реформы Столыпина оказали
положительное влияние на аграрный сектор России. Капиталистическое
переустройство села способствовало росту производительных сил сельского
хозяйства: повысилась товарность землевладения, увеличилось поголовье скота,
ускорилось развитие технического прогресса. Однако в целом реформы не смогли
полностью обеспечить капиталистическое переустройство сельского хозяйства
России. Общинная форма землевладения продолжала прочно удерживать свои
позиции. Реформы Столыпина встретили серьезное противодействие, как со
стороны самих крестьян, так и со стороны помещиков. Все важнейшие идеи
реформы стали затухать еще до Первой мировой войны. Программа реформ П. А.
Столыпина затрагивала и другие отрасли государственного управления и была
рассчитана по замыслу ее автора на 20 лет. Речь в основном шла о
децентрализации управления Россией (местное самоуправление, аграрно-
кредитная реформа, судебная реформа, реформа просвещения, введение
страхования рабочих). В СССР идеи научной организации труда, управления
производством и управления в условиях становления нового общественного строя
и социалистической системы хозяйствования развивали А.А. Богданов, Н.А. Витке,
А.К. Гастев, О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Е.Ф. Розмирович и многие другие
ученые и практики. Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия
Малиновский) (1873-1928) с отличием закончил тульскую гимназию, в 1892 году
поступил в Московский университет на естественное отделение
физикоматематического факультета. В декабре 1894 года за участие в
народовольческом Союзе северных землячеств был исключен из университета,
арестован и выслан в Тулу, где рабочим-оружейником Иваном Савельевым был
привлечён к занятиям в рабочих кружках (в 1896 году вступил в РСДРП). На
материалах этих уроков Богдановым был написан «Краткий курс экономической
науки» (1897), который В. И. Ленин назвал замечательным явлением в нашей
экономической литературе. В 1895 — 1899 годах учился на медицинском
факультете Харьковского университета. В 1899 году получил диплом врача и
написал свою первую философскую книгу «Основные элементы исторического
взгляда на природу.


