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Аннотация
В книге изложены ответы на основные вопросы темы

«Экономическая теория». Издание поможет систематизировать
знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться
к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам
высших и средних образовательных учреждений, а также всем
интересующимся данной тематикой.
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Предмет экономической

теории. Экономические законы,
закономерности, категории.

Функции экономической теории.
Разделы экономической теории

 
Экономическая теория  – это наука о системе эконо-

мических отношений в обществе, которая исследует эко-
номические явления и процессы. Предмет экономической
теории включает совокупность производственных, органи-
зационно-экономических и социально-экономических отно-
шений. Экономические отношения проявляются в общих
принципах, закономерностях и тенденциях экономического
развития общества.

Цель экономической теории заключается в создании
упрощенных моделей экономических явлений, описываю-
щих взаимосвязи между экономическими переменными, в
определении закономерностей экономического развития об-
щества, а также в научном обосновании направлений эконо-
мической политики государства.

Под экономическими законами  понимаются необходи-
мые, устойчивые, повторяющиеся связи и взаимозависимо-
сти экономических явлений в процессе хозяйственной дея-



 
 
 

тельности на разных этапах общественного развития. Каж-
дый закон выражает качественные и количественные сторо-
ны экономических явлений. Экономические законы подраз-
деляются на общие и специфические.

Общие экономические законы – это законы, которые
применимы во всех типах экономических укладов.

Специфические экономические законы  – это законы, ко-
торые действуют только в отдельных типах хозяйства (напри-
мер, только в рамках рабовладельческого или феодального
строя).

Экономические закономерности  – это объективно су-
ществующие, повторяющиеся связи экономических явлений
и процессов, которые характеризуют развитие хозяйствен-
ной системы.

Экономические категории  – это понятия, которые ха-
рактеризуют отдельные экономические явления и процессы
(например, издержки, прибыль, капитал).

Обычно выделяют три основные функции экономической
теории:

1) познавательная функция заключается во всестороннем
исследовании сущности экономических явлений и процес-
сов, выявлении тенденций экономического развития и фор-
мулировании экономических законов;

2)  прогностическая функция заключается в разработке
научно обоснованных прогнозов экономического развития
народного хозяйства на средне– и долгосрочную перспекти-



 
 
 

ву;
3) практическая функция  заключается в научном обос-

новании государственной экономической политики, в опре-
делении путей наиболее эффективного использования име-
ющихся ресурсов, методов поддержания поступательного
экономического развития и роста общественного благосо-
стояния, выявлении наиболее рациональных организацион-
но-экономических форм хозяйствования.

Экономические закономерности исследуются и форму-
лируются на разных уровнях экономического анализа, в
первую очередь на микроэкономическом и на макроэконо-
мическом. Соответственно в рамках экономической теории
выделяют следующие основные разделы: введение в эко-
номическую теорию (основополагающие концепции и по-
нятия); микроэкономическая теория; макроэкономическая
теория; теория мировой экономики; теория переходной эко-
номики.

Микроэкономика  – это часть экономической теории, в
которой изучается поведение предприятий, домашних хо-
зяйств и других хозяйственных единиц (субъектов экономи-
ки), функционирование отдельных рынков и эффективность
распределения и использования ресурсов, а также условия,
определяющие рыночные цены.

Микроэкономический анализ исследует, как размещают-
ся редкие экономические ресурсы по альтернативным на-
правлениям использования, и выявляет стратегические фак-



 
 
 

торы наиболее эффективного их использования. Микроэко-
номический анализ сосредотачивает внимание на таких ве-
личинах, как производство и цена конкретного продукта,
численность рабочих, занятых в отдельной фирме, выруч-
ка или доход отдельной фирмы или домохозяйства и т.  д.
Микроэкономическая политика государства заключается в
установлении определенных целей для отдельных рынков
или отраслей и в использовании экономических инструмен-
тов регулирования для достижения этих целей. Важными
инструментами микроэкономической политики государства
являются промышленная и инвестиционная политика, анти-
монопольное регулирование.

Макроэкономика  исследует поведение экономики в це-
лом, а также ее крупных секторов, таких как государствен-
ный и частный сектор, государственные финансы и денеж-
но-кредитную сферу, топливно-энергетический комплекс и
т. д.

Макроэкономический анализ рассматривает функциони-
рование экономики как единого комплекса и выделяет стра-
тегические факторы, определяющие уровни национального
дохода и объема выпуска, занятости и цен. Макроэкономи-
ческая политика государства заключается в установлении
правительством стратегических целей развития экономики
и применении управляющих инструментов для достижения
этих целей. Макроэкономические цели включают полную за-
нятость, предотвращение инфляции, экономический рост,



 
 
 

равновесие платежного баланса и др. Основными инстру-
ментами достижения макроэкономических целей государ-
ства являются фискальная и кредитно-финансовая полити-
ка.

Международная экономика – это часть экономиче-
ской теории, где анализируется развитие мирового хозяй-
ства в целом, взаимодействие национальных экономик, сфе-
ра международных экономических отношений. Теоретиче-
ские проблемы международной экономики связаны прежде
всего с международной торговлей, международной мигра-
цией капитала и рабочей силы. В изучении международ-
ной экономики особое значение приобретают такие факто-
ры, как отсутствие в мире единой денежной единицы, наци-
ональные барьеры на пути движения товаров, услуг и факто-
ров производства, международная политика.

Теория переходной экономики  изучает развитие эко-
номической системы в странах, где осуществляется пре-
образование административно-командной экономики в ры-
ночную экономику. Переход от административно-команд-
ной экономики к рыночной ставит множество теоретических
проблем, неизвестных ранее экономической науке. В мире
было известно, как возникает капитализм на основе фео-
дализма, но возникновение капитализма на основе государ-
ственного социализма – новый исторический процесс.

Необходимо отметить, что все разделы экономической
теории тесно связаны друг с другом, между ними нет стро-



 
 
 

гого водораздела.



 
 
 

 
История развития

экономической теории:
школы экономической теории

 
Истоки экономической науки следует искать в учениях

мыслителей Древнего мира. Первые попытки теоретически
осмыслить экономическое устройство общества были сдела-
ны в сочинениях Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Пред-
ставления древних обществ об экономическом устройстве
являлись составной частью различных религиозных или фи-
лософских систем.

Натурально-хозяйственная концепция была характерна
для экономических взглядов Платона. В своем проекте о
государственном устройстве он отвел государству функцию
разрешения противоречия между многообразием потребно-
стей людей и однообразием их способностей. Затрагивая во-
просы товарного производства, Платон подошел к понима-
нию того, что в процессе обмена имеет место приведение
к «соразмерности и единообразию» несоразмерных и разно-
образных товаров.

Аристотель внес большой вклад в развитие экономиче-
ской науки своим анализом природы и форм стоимости. Ин-
тересны его рассуждения о путях приобретения богатства и
удовлетворения потребностей людей.



 
 
 

Экономическая мысль эпохи феодализма охватывает ши-
рокий круг проблем, начиная с обоснования законности вла-
дения феодальной землей, вечности деления общества на
классы и кончая усилением внимания к проблемам товар-
но-денежных отношений.

Вместе с тем как наука экономика оформилась сравни-
тельно поздно, на рубеже XVII–XVIII вв. Это произошло в
период, когда в Европе возник и бурно развивался капита-
лизм.

Первоначально экономическая наука развивалась под на-
званием «политическая экономия». Этот термин впервые
ввел в 1615  г. француз Антуан де Монкретьен. Название
«политическая экономия» произошло от греческих слов
«политикос», что значит государственный, общественный,
«ойкос»  – домашнее хозяйство, дом, «номос»  – прави-
ло, закон. В конце XIX – начале XX столетия это назва-
ние все больше заменяется термином «экономическая тео-
рия» (Economics). Впервые его ввел в 1890 г. известный ан-
глийский ученый-экономист Альфред Маршалл. В течение
четырех столетий своего существования экономическая на-
ука стремительно развивалась. За это время появилось мно-
жество школ и направлений экономической теории.

Первой школой экономической теории был мерканти-
лизм. Слово «меркантилизм» произошло от итальянского
«мерканте» – торговец, купец. Это направление экономиче-
ской мысли было распространено в странах Западной и Во-



 
 
 

сточной Европы в XVI–XVIII вв. Идеи меркантилизма были
известны и в России, активную меркантилистскую экономи-
ческую политику проводил Петр I.

Формирование экономических взглядов меркантилистов
происходило в эпоху создания мирового рынка, возникнове-
ния и развития капитализма в Европе. Уже завершились ве-
ликие географические открытия, шли колониальные войны,
расцветали колониальные империи. Развитие мировой тор-
говли привело к усилению роли купечества. И выразителем
интересов этого слоя общества стал меркантилизм.

Одним из известнейших представителей меркантилизма
был английский экономист Томас Ман (1571–1641). Как и
все меркантилисты, он был практиком, членом правления
Ост-Индской компании, членом правительственного торго-
вого комитета. Основные идеи Томас Ман изложил в своей
главной работе «Богатство Англии во внешней торговле, или
баланс нашей внешней торговли как принцип нашего богат-
ства» (издана в 1664 г.).

Главным объектом наблюдений меркантилистов являлись
внешняя торговля, движение товаров и денег между страна-
ми. По их мнению, важнейшим источником богатства стра-
ны была внешняя торговля. Само же богатство они отож-
дествляли с золотом и сокровищами. Для того чтобы бо-
гатство притекало в страну, необходимо постоянное превы-
шение экспорта над импортом, другими словами, необхо-
дим активный торговый баланс. Государство должно регу-



 
 
 

лировать внешнюю торговлю, чтобы обеспечить приток зо-
лота и серебра в страну, проводить политику защиты сво-
их внешнеторговых интересов, т. е. политику протекциониз-
ма. В частности, устанавливать высокие таможенные пошли-
ны на импортируемые товары, стимулировать экспорт мест-
ной продукции. Учение меркантелистов приобрело большое
число сторонников не только в Англии, но во многих других
странах Европы.

В середине XVIII в. во Франции сложилась еще одна из-
вестная экономическая школа – школа физиократов.  Фи-
зиократия буквально означает «природовластие» (от грече-
ского «физис»  – природа и «кратос»  – сила, власть). Это
была группа ученых, наиболее известным из которых был
Франсуа Кенэ (1694–1774). Врач по образованию и про-
фессии, он служил придворным врачом при Людовике XV.
Лишь в возрасте 60 лет он стал заниматься проблемами эко-
номики. Мировую известность Ф. Кенэ принесла его важ-
нейшая работа «Экономическая таблица» (1758).

Учение физиократов возникло как реакция на меркан-
тилизм. Критикуя меркантилистов, они считали, что пра-
вительство должно обращать внимание не на торговлю и
накопление денег, а прежде всего на развитие земледелия.
Источник богатства они видели в земледелии. Только труд
в сельском хозяйстве является производительным трудом.
«Чистый доход», возникающий в земледелии, рассматривал-
ся ими как дар природы. В то время во Франции сельское



 
 
 

хозяйство было главной сферой национального хозяйства.
Вместе с тем физиократы считали промышленность непро-
изводительной отраслью.

В работе «Экономичекая таблица» Франсуа Кенэ заложил
основы теории общественного воспроизводства. Он попы-
тался установить пропорции между различными частями об-
щественного продукта, рассмотрел обмен между обществен-
ными классами, вопросы воспроизводства капитала. По су-
ществу теория Кенэ представляла собой первую макроэко-
номическую модель.

Промышленный переворот в конце XVIII – начале XIX
столетия привел к созданию материально-технической базы
капитализма, развитию машинного производства. Господ-
ствующей сферой экономики стала промышленность. Эко-
номическая мысль этого периода главный источник богат-
ства видит в производстве вообще, а не только в сельском
хозяйстве, как это представляли физиократы. Новое направ-
ление в экономической мысли впоследствии было названо
классической политической экономией.

Классическая политическая экономия,  сформировав-
шись в конце XVIII в., была господствующей школой в эко-
номической науке на протяжении большей части XIX столе-
тия.

Самыми известными и яркими представителями этого на-
правления были шотландский ученый Адам Смит (1723–
1790) и англичанин Давид Рикардо (1772–1823). Также



 
 
 

большой вклад в развитие классической экономической тео-
рии внесли Т. Мальтус, Ж.-Б. Сэй, Дж. Ст. Милль.

А. Смит возглавлял кафедру нравственной философии
в университете Глазго, затем работал главным таможенным
комиссаром Шотландии. Он был автором многих трудов по
экономике и философии. Но его главный, всемирно извест-
ный труд называется «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» (1776). В этой работе А. Смит дает
всестороннюю характеристику экономической системы об-
щества; рассматривает теорию стоимости, теорию распре-
деления доходов, теорию капитала и его накопления, эко-
номическую политику государства, государственные финан-
сы; представляет развернутую критику меркантилизма. Ему
удалось соединить большинство существующих направле-
ний экономических исследований.

В основе всех рассматриваемых А. Смитом экономиче-
ских явлений лежит трудовая теория стоимости. Стоимость
товара создается трудом независимо от отрасли производ-
ства. Заключенный в товарах труд является основой для об-
мена. Цена товара определяется затратами труда на его про-
изводство, а также соотношением спроса и предложения то-
вара.

А. Смит дал развернутый анализ основных доходов обще-
ства: прибыли, заработной платы и земельной ренты, и опре-
делил стоимость общественного продукта как сумму дохо-
дов общества. Общественный продукт воплощает в себе бо-



 
 
 

гатство страны. Рост богатства зависит от роста производи-
тельности труда и от доли населения, занятого производи-
тельным трудом. В свою очередь, производительность труда
во многом зависит от разделения труда и его специализации.

При рассмотрении экономических явлений и процессов
классики политической экономии придерживались опреде-
ленной системы общих предпосылок. Главными из них бы-
ли концепция «экономического человека» и экономический
либерализм (экономическая свобода). Они рассматривали
человека только с точки зрения экономической деятельно-
сти, где есть единственный стимул поведения – стремление
к собственной выгоде. Нравственность, культура, религия,
обычаи, политика не принимаются во внимание.

В основе идеи экономического либерализма лежало пред-
ставление о том, что экономические законы действуют по-
добно законам природы. В результате их действия в об-
ществе стихийно устанавливается «естественная гармония».
Государству нет необходимости вмешиваться в действие
экономических законов. Принцип экономического либера-
лизма и свободной торговли выражен знаменитым лозунгом
«Laissez faire, laissez passer» («Дайте делам идти своим хо-
дом»). Другими словами, это принцип невмешательства го-
сударства в экономическую деятельность. Выражение ста-
ло символом классической экономической теории. Во внеш-
ней торговле экономический либерализм означает свобод-
ную торговлю без ограничений экспорта и импорта. Такая



 
 
 

внешнеэкономическая политика получила название фритре-
дерства (от английского free trade – свободная торговля).

В соответствии с классиками, экономические законы и
конкуренция действуют как «невидимая рука». В результате
ресурсы перераспределяются для эффективного (полного)
использования, цены на товары и ресурсы быстро меняются,
устанавливается равновесие между спросом и предложени-
ем. Вместе с тем развитие капитализма привело к возникно-
вению периодических экономических кризисов, перепроиз-
водству товаров, к безработице. Увеличивались доходы бо-
гатых, но основная масса населения жила в бедности. Все
это не укладывалось в рамки классической экономической
теории, требовало объяснений. И на основе классической
теории возникают новые школы, пересматривающие выводы
классиков.

Наиболее известной экономической школой, возникшей
в середине XIX в. и получившей широкое распространение
во второй половине XIX в. и в XX в., был марксизм.

Это направление экономической теории было названо по
имени его основателя Карла Маркса (1818–1883). Главным
его трудом был «Капитал», I том которого был издан в 1867 г.
II и III тома «Капитала» были подготовлены к публикации
Ф. Энгельсом (1885, 1894).

В отличие от классиков К. Маркс показал преходящий
характер капиталистической системы, выявил внутренние
противоречия капитализма, доказывал неизбежность смены



 
 
 

капитализма социализмом и коммунизмом. Многие положе-
ния марксизма подвергались и подвергаются критике, но ма-
ло кто отрицает историческую роль марксизма в развитии
экономической теории.

В марксистской экономической теории подчеркивается
определяющая роль социально-экономических отношений в
экономической системе. Основой производственных отно-
шений являются отношения собственности на средства про-
изводства. От отношений собственности зависит организа-
ция производства, распределение, обмен, потребление благ,
а также богатство разных общественных классов.

К. Маркс развил трудовую теорию  стоимости. По Марк-
су, конкретным трудом создается потребительная стоимость
товара, абстрактным трудом – стоимость, а последняя лежит
в основе цены товара. Абстрактный труд – это труд в фи-
зиологическом смысле, труд как затраты физической и ум-
ственной энергии вообще.

На базе трудовой теории стоимости Марксом была со-
здана теория прибавочной стоимости, объясняющая глав-
ный источник прибыли и показывающая механизм эксплу-
атации наемных работников собственниками капитала. Ис-
точник прибыли – это прибавочная стоимость, т.  е. стои-
мость, созданная неоплаченным трудом рабочих. Им были
рассмотрены также законы капиталистического обществен-
ного воспроизводства, в частности, объяснено происхожде-
ние циклических экономических кризисов. Конечной при-



 
 
 

чиной этих кризисов является стихийный характер разви-
тия, обусловленный господством частной собственности на
средства производства. Но подлинный переворот им был со-
вершен в методе исследования. К. Маркс применил диалек-
тический метод в анализе экономических процессов, тем са-
мым был создан метод материалистической диалектики.

Во второй половине XIX  в. наряду с марксизмом воз-
никает и развивается неоклассическая экономическая
теория. Наиболее известный ее представитель – англий-
ский ученый Альфред Маршалл (1842–1924). А. Маршалл
обобщил результаты новых экономических исследований
в фундаментальном труде «Принципы экономической тео-
рии» (1890).

В своих работах А. Маршалл опирался как на идеи клас-
сической теории, так и на идеи маржинализма. Маржина-
лизм (от английского marginal – предельный)  – это тече-
ние в экономической теории, возникшее во второй половине
XIX в. Маржиналисты в своих исследованиях использовали
предельные величины, такие как предельная полезность (по-
лезность последней, дополнительной единицы блага), пре-
дельная производительность (продукция, произведенная по-
следним нанятым работником). Данные понятия использо-
вались ими в теории цены, теории заработной платы и при
объяснении многих других экономических процессов и яв-
лений.

В своей теории цены А. Маршалл опирается на концеп-



 
 
 

ции спроса и предложения. Цена блага определяется соот-
ношением спроса и предложения. В основе спроса на бла-
го лежат субъективные оценки предельной полезности блага
потребителями. В основе предложения блага лежат издерж-
ки производства. Производитель не может продавать по це-
не, не покрывающей его затраты на производство. Если клас-
сическая экономическая теория рассматривала формирова-
ние цен с позиций производителя, то неоклассическая тео-
рия рассматривает ценообразование и с позиций потребите-
ля (спрос), и с позиций производителя (предложение).

Неоклассическая экономическая теория, так же как и
классики, исходит из принципа экономического либерализ-
ма, принципа свободной конкуренции. Но в своих исследо-
ваниях неоклассики больший акцент делают на исследова-
нии прикладных практических проблем, в большей степе-
ни используют количественный анализ и математику. Наи-
большее внимание уделяется проблемам эффективного ис-
пользования ограниченных ресурсов на микроэкономиче-
ском уровне, на уровне предприятия и домашнего хозяй-
ства. Неоклассическая экономическая теория является од-
ной из основ многих направлений современной экономиче-
ской мысли.

Другим значительным направлением экономической тео-
рии XX в. стало кейнсианство.

Кейнсианство как самостоятельная экономическая шко-
ла возникла в 30-е гг. XX столетия, в период Великой де-



 
 
 

прессии – мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
и  последовавшей за ним длительной депрессии. Название
этого направления связано с именем Джона Мейнарда Кейн-
са (1883–1946), знаменитого английского экономиста, госу-
дарственного деятеля и публициста. Главное произведение
Кейнса – «Общая теория занятости, процента и денег»  –
впервые было издано в 1936 г.

Кейнс и его последователи основное внимание уделяли
анализу макроэкономических проблем. Ими исследуются
важнейшие макроэкономические показатели и взаимосвязи
между ними, в частности, зависимость между инвестиция-
ми и национальным доходом, между государственными рас-
ходами и объемом национального производства, между ин-
фляцией и безработицей. По существу, Дж. М. Кейнс был
основателем современной макроэкономики.

Новая макроэкономическая школа критикует классиче-
скую и неоклассическую экономическую теорию за ее игно-
рирование проблем кризисов, безработицы и инфляции.

Кейнсианцы отказываются от таких предпосылок преж-
ней теории, как отдельное существование рынков товаров,
труда и денег, обязательное равенство сбережений и инве-
стиций, гибкость цен, от принципа laissez faire, т. е. от прин-
ципа невмешательства государства в экономику.

Кейнс доказывает, что рыночная экономика не может
быть саморегулируемой, она не может обеспечить «эффек-
тивный спрос», достаточный для того, чтобы полностью ис-



 
 
 

пользовать имеющиеся в обществе ресурсы. Чтобы стиму-
лировать совокупный спрос, а значит и производство, необ-
ходимо государственное регулирование экономики с помо-
щью бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики.
Например, в период экономического спада правительство
должно увеличивать государственные расходы и снижать на-
логи. В течение нескольких десятилетий XX века, начиная
с конца 30-х и до середины 70-х гг., кейнсианство было гос-
подствующим направлением как в теории, так и в экономи-
ческой политике развитых стран Запада.

Наряду с кейнсианством одним из наиболее распростра-
ненных школ современной экономической мысли является
институционализм. Как направление институционализм
возник на рубеже XIX–XX вв. в США, с тех пор он распро-
странился по всему миру. Более точное название институци-
онализма – институционально-социологическая школа.

Особенностью институционализма как течения экономи-
ческой мысли является использование для анализа экономи-
ческих явлений и процессов понятий «институция» (обы-
чай, заведенный порядок) и «институт» (порядок, закреп-
ленный в форме закона, учреждения). Институты, являю-
щиеся частью экономики и влияющие на экономическое по-
ведение, – это и семья, и государство, и нравственные нор-
мы, и право, и профсоюзы, и корпорации, и другие социаль-
ные явления. Точно так же, как и кейнсианство, институци-
оналисты отвергают предпосылку о способности рыночной



 
 
 

экономики к саморегулированию. В рамках этого направ-
ления разрабатываются концепции современной экономиче-
ской системы как «постиндустриального», «информацион-
ного» общества.

Одним из наиболее известных современных институци-
оналистов является американский экономист Джон Кеннет
Гэлбрейт (р. 1909). Одна из важнейших его работ – «Новое
индустриальное общество» (1961).

В современной рыночной экономике, «новом индустри-
альном обществе», по терминологии Гэлбрейта, господству-
ют крупные корпорации, выпускающие сложную технику.
Техноструктура корпорации (специалисты по технологиям,
управлению, финансам и т.  д.) планирует работу компа-
нии на годы вперед. Планирование, в свою очередь, требует
стабильности. При планировании производство и сбыт осу-
ществляются по плану, а роль предпринимательства, конку-
ренции, рыночной стихии сводится к минимуму, если не ис-
чезает совсем.

Помимо Гэлбрейта большой вклад в развитие институци-
онализма внесли Р. Коуз и О. Уильямсон (разработка теории
трансакционных издержек и теории фирмы), Дж. Бьюкенен
(теория общественного выбора).
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