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ВВЕДЕНИЕ 

 

В прошлом люди, начинающие изучать экономическую теорию, обычно 

требовали, чтобы им было дано краткое, в одном предложении, определение 

этого предмета. И надо сказать, что этот сильный спрос не испытывал 

недостатка в предложении. Вот некоторые из таких определений: 

Экономическая теория есть наука о видах деятельности, связанных с 

обменом и денежными сделками между людьми. 

Экономическая теория есть наука об использовании людьми редких или 

ограниченных производительных ресурсов (земля, труд, товары 

производственного назначения, например, машины, и технические знания) для 

производства различных товаров (таких как пшеница, говядина, пальто, 

концерты, дороги и яхты) и распределения их между членами общества в целях 

потребления. 

Экономическая теория есть наука о повседневной деловой 

жизнедеятельности людей, извлечения ими средств к существованию и 

использовании этих средств. 

Экономическая теория есть наука о том, как человечество справляется со 

своими задачами в области потребления и производства. 

Результатом индивидуального проекта является освоение:  

 предмета, метода и функции экономической теории; 

 общих положений экономической теории; 

 основных микро – и макроэкономических категории и показателей, 

методы их расчета; 

 построения экономических моделей; 

 основ формирования государственного бюджета; 

 рыночных механизмов формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

 основных направлений экономической реформы в России; 

 использовать источники экономической информации, различать 
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основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления;  

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики;   

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро – и макроуровнях. 

Актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, что сегодня 

интерес образованных людей к экономической науке растет с каждым днем. 

Объясняется это теми глобальными переменами, которые происходят во всем 

мире и особенно в России. Современная экономическая теория, по сути, 

является новым этапом развитии политической экономии, строится на синтезе 

традиционных, классических и современных взглядов на экономическое 

развитие. Ее значимость особенно возрастает в период перехода к рыночным 

отношениям. Связано это, прежде всего с переосмыслением отдельных 

теоретических положений, с иным взглядом на экономическую 

действительность, с изучением тех разделов, которые раньше находились 

подвластным и негласным запретом. 

Для достижения поставленной цели в индивидуальном проекте 

определены следующие задачи: 

 рассмотреть возникновение экономики как науки; 

 проанализировать этапы развития экономической науки; 

 исследовать современные тенденции в экономической науке. 

Индивидуальный проект состоит из ведения, трех глав, заключения, 

списка источников, в количестве 6 наименований. 
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1 Возникновение экономики как науки 

 

Слово «Экономика» древнегреческое и в переводе означает «умение 

вести домашнее хозяйство» или «домоводство». Само название науки, 

являющееся древнегреческим, говорит о том, что появилась экономика на свет 

благодаря древнегреческим ученым, философам и историкам. 

Можно сказать, что все началось с Сократа (470 -390 до нашей эры). 

Однако этот философ проповедовал на улицах и площадях, поэтому не оставил 

после себя никаких письменных работ. По официальному обвинению Сократ 

•был казнен (принял яд цикуты) за введение новых божеств и за развращение 

молодежи в новом духе (видимо, развращать в старом духе было можно). 

Дело Сократа продолжили два его знаменитых ученика – Ксенофонт и 

Платон, которые и рассказали людям об учении Сократа и его деятельности. 

Ксенофонт (около 430 до нашей эры) написал работы, которые принято 

называть «Сократическими произведениями», потому что они рассказывают о 

Сократе и его учении. Эти произведения являются незаменимым источником не 

только по социальной и политической, но и по экономической истории Греции. 

Платон (около 428-348 до нашей эры) организовал свою знаменитую 

Академию (слово академия происходит от имени мифического героя Академа) 

и создал большое количество различных произведений, большинство из 

которых написано в форме диалога, одним из участников которого является 

Сократ. В своих произведениях он тоже пытается осмыслить роль денег и 

правила мудрого ведения домашнего и государственного хозяйства. 

Одним из «выпускников» Академии Платона оказался древнегреческий 

философ и ученый Аристотель (около 384-322 до нашей эры), в последующем 

воспитатель и наставник Александра Македонского, который по праву 

считается родоначальником экономической науки, в том числе науки о деньгах. 

Аристотель начал свои научные изыскания в области экономики с 

исследования товарно-денежных отношений и вплотную подошел к пониманию 

разницы между натуральным хозяйством, при котором люди производят все 
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необходимые вещи и продукты питания для самого себя, и товарным 

производством, при котором люди производят вещи для продажи (запомните, 

товар – это продукт труда, который произведен не для себя, а именно для 

продажи. Обмен продуктов как товаров возникает в определенных 

исторических условиях: на основе общественного разделения труда, когда 

производитель специализируется на производстве одного продукта. 

Удовлетворение потребностей человека в других товарах осуществляется через 

куплю-продажу товаров на рынке). 

Анализируя вопрос купли-продажи, Аристотель заявил о том, что 

существуют два вида богатства. 

Первый вид богатств, по его мнению, образуется в том случае, если 

человек произвел продукцию (вырастил скот, построил дом, собрал урожай). 

Все это и будет его богатством. 

Если он продаст часть произведенной продукции, то полученные за них 

деньги тоже будут являться первым видом богатства, потому что эти 

немногочисленные деньги он потратит на приобретение необходимых вещей. 

Однако в мире существуют еще и посредники, которые ничего не 

производят, а только покупают продукцию у одних и перепродают ее другим. У 

этих посредников тоже возникает богатство от перепродаж. Такое богатство, по 

мнению Аристотеля, относится уже ко второму виду, потому что данное 

богатство накапливается ради самого богатства. 

Первый вид богатства Аристотель называл естественным, поскольку оно 

возникает в результате производственной деятельности, направлено на 

удовлетворение потребностей людей и его размеры ограничены этим 

богатством. 

Второй вид богатства он называл противоестественным, так как оно 

возникает из обращения, не состоит из предметов непосредственного 

потребления, и размеры его ничем не ограничиваются. 

В связи с этим, Аристотель разделил экономическую науку на две части: 

экономию и хрематистику. Экономия должна изучать естественные процессы 
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(производство потребительных стоимостей), а хрематистика должна изучать 

противоестественные процессы (крупную торговлю, занимающуюся 

перепродажей товаров, и накопление денег в большом количестве). К 

хрематистике Аристотель относился отрицательно. 

При восприятии утверждений Аристотеля мы должны отдавать себе отчет 

в том, что свои научные выводы по экономике он делал еще до нашей эры и 

при этом являлся первопроходцем в данной отрасли знаний. 

В то время еще не существовало такого понятия, как энергия, и 

Аристотель не мог тогда сделать вывод о том, что деньги (богатство) обладают 

потенциальной энергией, потому способны совершать работу. А работа, 

совершенная в интересах человека, является благом для человека. Именно 

поэтому Аристотель не мог сменить своего отрицательного отношения к 

хрематистике (к накоплению крупного богатства, к крупной торговле) на 

положительное. 

Тем не менее, работы Аристотеля привели к появлению такой науки, как 

экономика, а желание отделить хрематистику от экономии привело Аристотеля 

к необходимости сделать научный анализ таким понятиям как товар и обмен. 

Дальнейшие размышления Аристотеля привели его к мысли о том, что 

существует как бы две стоимости товаров. 

Одна стоимость (производственная) формируется из тех затрат, что понес 

человек при изготовлении товара (при изготовлении двери человек тратит 

дерево, краску, гвозди, свой труд, свое время) 

Вторая стоимость формируется из желаний и способностей людей 

приобрести этот товар. Предположим, человек затратил на изготовление двери 

100 рублей, плюс две недели своего рабочего времени, но люди на рынке эту 

дверь не покупают до тех пор, пока цена не окажется равной 80 рублям. Или 

наоборот, люди с радостью покупают эту дверь за триста рублей. Другими 

словами, потребительная стоимость двери не зависит напрямую от 

производственной стоимости, и в первом случае она равняется 80 рублям, а во 

тором – 300 рублям. Потребительная стоимость возникает не из затрат 
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производителя, а из желаний и денежных возможностей покупателей. 

Все эти размышления приводят Аристотеля к мысли о том, что в процессе 

производства и продажи товаров приходится сравнивать между собой 

несравнимые вещи: двухнедельный труд человека сравнивается с пятью 

килограммами краски, для того, чтобы определить, что из них дороже. 

Красивое ожерелье сравнивается с полезной сохой и т.д. 

В результате Аристотель приходит к выводу о том, что сравнить эти вещи 

между собой помогут деньги и ничто другое. 

Истоки экономической науки следует искать в учениях мыслителей 

древнего мира, прежде всего стран Древнего Востока – колыбели мировой 

цивилизации. Древнеиндийские «Законы Ману» (IV- III вв. до н.э.) отмечали 

существование общественного разделения труда, отношений господства и 

подчинения.  

Термин «экономика» в современных условиях имеет следующие 

значения: 

 народное хозяйство данной страны или его часть, включающая 

отдельные отрасли (экономика промышленности, сельского хозяйства); 

хозяйство района, региона, страны, группы стран или всего мира (региональная 

экономика, мировая экономика, экономика России ); 

 исторически определенная совокупность экономических отношений 

между людьми, складывающихся в процессе хозяйственной деятельности, 

соответствующих данной ступени развития производительных сил и 

образующих определенную экономическую систему (рабовладельческая, 

капиталистическая и другие экономики); 

 научная дисциплина, занимающаяся изучением деятельности людей, 

её законов и закономерностей (теоретическая экономика, политическая 

экономия), некоторых условия и элементов производства (экономика 

народонаселения, труда, управления), отдельных отраслей и видов 

хозяйственной деятельности (экономика животноводства, образования). 
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2 Этапы развития экономической науки 

 

Первый этап – экономия. Экономическая наука сначала возникла как 

наука про экономию, умелое ведение домашнего хозяйства. Ее целью было 

воспитание у граждан рационального ведения своего хозяйства (этот термин 

встречается еще в трудах Аристотеля в эпоху рабовладельческого строя). В 

эпоху феодализма экономическая наука трактовалась с позиций Священного 

писания. В библейских текстах «справедливая цена на товар рассматривалась, 

например, с точки зрения христианских норм морали, а ростовщичество 

осуждалось как противоестественное обогащение и как явление, которое губит 

человеческую душу». 

Экономическая теория как наука (т.е. систематизированное знание о 

сущности экономики) возникла в 17-18 вв. в период становления капитализма. 

Меркантилизм. В Англии, Италии, Франции и др. странах первоначально 

возникла теоретическая школа – меркантилизм (от итал. «мерканте» – торговец, 

купец). Она считала, что богатство людей – это золото, деньги, за которые все 

можно купить. Такие представления были не случайны. Они соответствовали 

начальному виду капиталистической деятельности – международной торговле, 

приносящей большие доходы. Здесь прирост богатства был очевиден. В то 

время товары в одной стране покупались по более низким ценам, а в другой 

продавались по более высоким. Меркантилисты советовали государству 

расширять торговлю и накапливать золото в стране. 

Физиократы. Другое направление экономического учения, возникшего 

как реакция на меркантилизм, было представлено в трудах физиократов (от 

греч. физио – природа, и крат – власть). Основатель этого направления – Кенэ. 

Примечательным для этого учения явилось то, что они перенесли исследование 

происхождения прибавочного продукта из сферы обращения в сферу 

производства, но ограничили ее только сферой земледелия. Промышленность 

они считали непроизводительной отраслью. 

Второй этап – Классическая политическая экономия. Меркантилизм 
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исторически изжил себя в новую эпоху, когда в экономике стал господствовать 

не торговый, а промышленный капитал. Ему на смену пришла классическая 

политическая экономия. Это направление экономической теории признавало 

действительным источником богатства производство материальных благ. Оно 

стало рассматривать хозяйственную деятельность в виде производства, 

распределения обмена и потребления полезных вещей. Классическая 

политическая экономия перешла к исследованию сущности экономических 

явлений (например, обмена товаров на деньги) и законов хозяйственного 

развития. 

Выдающимся основоположником английской классической политической 

экономии является Адам Смит (1723-1790 гг.). Он впервые систематизировал 

научные знания и изложил их в книге «Исследование о природе и причинах 

богатства народов». После этого экономическая теория стала преподаваться в 

высших учебных заведениях. 

В эпоху, когда в Европе царил феодальный гнет и произвол, А.Смит 

смело выступил за торжество нового общественного устройства, в котором 

развитие хозяйства идет в соответствии с объективными законами экономики. 

Естественным порядком в области экономической жизни он считал господство 

частной собственности, свободную конкуренцию и свободную торговлю, 

невмешательство государства в хозяйственную деятельность. 

Классическая политическая экономия создала свое учение о богатстве 

общества. Она установила, что природа, образно говоря, «мать» богатства. Она 

снабжает людей средствами жизни (рыба, плоды, руды и т.д.). «Отцом» 

богатства был провозглашен труд (английский экономист Петти). Он явился 

зачинателем трудовой теории стоимости. 

Идеи А. Смита в последующем были развиты другим английским 

экономистом Давидом Рикардо (1772-1823 гг.) В работе «Цена золота» он 

заложил основы количественной теории денег, где он с критических позиций 

излагал свои суждения по теории стоимости, зарплаты, капитала, земельной 

ренты. 
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Близким к представителям классической политической экономии 

является английский экономист Милль (1806-1876 гг.). Он считал, что законы 

производства не зависят от социально-экономического строя, тогда как 

распределение можно регулировать. Стоимость он сводил только к издержкам 

производства, был сторонником реформ, сдерживающих рост народонаселения. 

Английская политэкономия создала трудовую теорию стоимости. В ней 

утверждалось, что труд работников, производящий товары, создает их 

стоимость. Последняя соизмеряет между собой товары и деньги. Применяя 

трудовую концепцию стоимости к изучению капиталистической экономики, А. 

Смит основал теорию прибавочной стоимости. Он считал, что фабричные 

рабочие своим трудом создают новую стоимость. Последняя лишь частично 

достается им – (заработная плата), остальную часть – прибавочную стоимость – 

присваивают капиталисты. 

Французский экономист Жан Батист Сей (1767-1832 гг.) – основной труд 

– «Трактат политической экономии». В нем он полностью отошел от трудовой 

теории стоимости, отождествив последнюю с полезностью вещи. В ее создании 

участвуют 3 фактора: труд, капитал, природа, приносящие социальные доходы, 

заработная плата, прибыль и земельную ренту. Следует заметить, что эту 

теорию широко используют современные экономисты на Западе. Сей трактовал 

производство как чисто технический процесс, не признавал неизбежности 

экономических кризисов, был сторонником свободной торговли. 

Марксизм. Учение английских классиков по-новому продолжил Карл 

Маркс (1818-1883гг.). В своем главном труде «Капитал», над которым он 

работал 40 лет, он глубоко и всесторонне разработал теорию прибавочной 

стоимости и теорию стоимости, опираясь на фактический материал о развитии 

капитализма в Англии. Маркс стремился поставить политическую экономию на 

службу интересов рабочего класса. Такой классовый подход отрицательно 

сказался на научной объективности ряда высказанных им положений. 

В конце 19 столетия сама хозяйственная жизнь продемонстрировала 

определенную ограниченность классического направления политэкономии. 
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Во-первых, это не соответствовало историческим особенностям Англии 

периода 17-19вв. (господство единоличной формы капитала, свободной 

конкуренции и невмешательства государства в экономику). На рубеже 19-20 

веков экономика сильно преобразилась (в ней стали преобладать крупные 

акционерные общества, которые стремились подавить конкурентов, 

государство стало активно вмешиваться в хозяйственную жизнь). 

Во-вторых, при разработке учения о рыночной цене английские классики 

и Карл Маркс глубоко раскрыли ее зависимость главным образом от 

производства, от предложения товаров на рынке. Однако такой взгляд был 

односторонним. Не было в должной мере изучено воздействие спроса 

покупателей на цену. 

Продолжателем идей К. Маркса и его сподвижника Ф. Энгельса в области 

экономической теории явился В. И. Ленин (1870-1924 гг.). В многочисленных 

трудах он конкретизировал учение К. Маркса применительно к новой 

исторической обстановке, развил теорию воспроизводства, доказал, что в 

капиталистически развивающейся стране происходит расслоение мелких 

собственников на богатых и бедных и др. вопросы. 

Неоклассическое направление. В последней трети 19 века в Австрии, 

США, Англии произошел подлинный переворот в экономической теории: 

возникло неоклассическое (по-гречески «неос» – новый). Основу 

неоклассической теории составили разработки трех научных школ: 

австрийской – К. Менгер, Э. Бем-Баверк и Ф. Визер; кембриджской – А. 

Маршалл и лозаннской – Л. Вальрас. 

Сторонников неоклассического направления объединяет представление о 

том, что рыночная экономика будет функционировать наилучшим образом, 

если представить каждому из ее субъектов максимальную экономическую 

свободу. В этом смысле неоклассики – прямые последователи А. Смита. Они 

были и остаются защитниками традиционных ценностей капиталистической 

экономики – то есть частной инициативы и свободы частного 

предпринимательства, отсутствие государственного регулирования. Эти 
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ценности, с их точки зрения, есть главные условия эффективности всей 

общественной системы. В центре внимания неоклассической теории – 

отдельная фирма, отдельный потребитель, мах прибыли и минимальные 

затраты, т.е. микроэкономика. 

Третий этап – Экономикс. Неоклассическая теория является одной из 

трех течений современной западной экономической теории (экономикса). 

Западная экономическая теория в отличие от марксизма, представляет собой не 

целое, а совокупность различных течений, школ, иногда резко различающихся 

методами анализа, конечными выводами и рекомендациями в области 

экономической политики. Отсутствие единства взглядов среди западных 

экономистов – не следствие слабости науки, а отражение многообразия 

экономической действительности, ее противоречивости и изменчивости. 

Экономикс исходит из того, что научное знание может постичь истину лишь с 

известной степенью приближения и учитывая происходящие в экономической 

жизни изменения, уточняет или отбрасывает устаревшие представления, 

приходит к новым выводам. 

Современная экономическая теория. Становление и развитие теории 

регулируемого капитализма началось в 30-х годах 20-го века. Ее главная идея 

состоит в том, что государство должно активно вмешиваться в экономическую 

жизнь.  

Это учение отрицает способности рыночного механизма к 

саморегулированию, т.е. считает, что рыночная экономика не может сама 

«вылечить» себя от таких болезней, как безработица, инфляция, низкие темпы 

экономического роста, кризисы. По мнению теоретиков этого направления, 

рыночный механизм должен быть безусловно сохранен (ибо в смысле 

экономической эффективности ему нет альтернативной замены), но дополнен 

всесторонним государственным регулированием. 

Наиболее признанная школа, предложившая свои рецепты регулирования 

экономики, связана с работами английского ученого Джона Мейнарда.  
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3 Современные тенденции в экономической науке 

 

Неоклассический синтез. Неоклассический синтез представляет собой 

дальнейшее развитие и вместе с тем в некотором роде «примирение» подходов 

к анализу экономических процессов. Если, к примеру, Кейнс довольно 

критически оценивал способность цен гибко реагировать на перемены 

рыночной конъюнктуры, то представители неоклассического синтеза 

стремились «реабилитировать» цены, доказывая, что они способствуют 

оптимальному распределению и наиболее полному использованию ресурсов. 

Рассматривая проблему занятости, сторонники «смешанной» системы 

выражают несогласие с «неполной занятостью», выдвинутой Кейнсом. В то же 

время корректируются взгляды противников Кейнса. 

Основная идея «синтеза» заключается в том, чтобы разработать более 

общую экономическую теорию, отражающую изменения в хозяйственном 

механизме, результаты позднейших исследований и все позитивное, что 

содержится в работах предшественников. 

Наиболее известными представителями неоклассического синтеза 

являются американский экономист Пол Самуэльсон (род. 1915), американский 

экономист русского происхождения Василий Леонтьев (род. 1906), английский 

ученый Джон Хикс (1904-1989). 

Особенности неоклассического синтеза: 

Для неоклассического синтеза характерно расширение и углубление 

тематики исследований. Речь идет не о коренном пересмотре, а о развитии 

общепринятой теории, создании систем, объединяющих, согласующих 

различные точки зрения. 

Широкое использование математики в качестве инструмента 

экономического анализа. 

Сторонники неоклассического синтеза уточняли старые и разрабатывали 

новые проблемы в соответствии с изменениями, происходящими в 

индустриальной основе и механизме рыночной экономики. Дискутируя с 
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оппонентами, они стремились синтезировать традиционные взгляды с новыми 

представлениями и подходами. 

Некоторые авторы считают несколько условным сам термин 

«неоклассический синтез». Выражается несогласие с позициями и трактовкой 

ведущих теоретиков. В основном критика сводится к двум моментам. 

Во-первых, теоретиков неоклассического синтеза упрекают в 

неоправданном сужении круга рассматриваемых проблем. Будучи активными 

сторонниками математизации экономической науки, они интересуются в 

первую очередь и главным образом теми вопросами, которые поддаются 

форматизации, могут быть выражены с помощью формул и уравнений. А то, 

что выходит за пределы строгих количественных оценок, например, уточнение 

целей общественного развития, пути достижения национального согласия, 

оказывается за пределами чистой теории. 

Во-вторых, внимание нередко концентрируется на второстепенных 

вопросах, на рассмотрении частных изменений и побочных процессов. 

Коренные, принципиальные, структурные перемены оказываются забытыми 

экономистами неоклассической школы. Довольно часто весьма важные 

процессы, глубинные взаимосвязи, долгосрочные тенденции остаются уделом 

представителей неортодоксальной экономики. 

Современное кейнсианство. Современное кейнсианство выступает в виде 

нескольких течений. Еще в 60-70х годах на арене экономической мысли 

появилось такое крупное направление, как посткейнсианство. Исторически оно 

сложилось из слияния двух потоков. С одной стороны, это было английское 

левое кейнсианство, центр которого находился в Кембридже, где долгое жила и 

работала лидер этого течения – Дж. Робинсон. С другой стороны, деятельность 

таких экономистов в США, как Ф. Клаудэр, А. Леонхуфвуд, Х. Мински и 

других. Кейнсианцев и их критиков разделяет вопрос о стабильности 

экономической системы. Сторонники современного кейнсианства по-прежнему 

исходят из того, что в капиталистическом хозяйстве существуют устойчивые 

причины, способные вызвать болезненные отклонения от стабильности роста и 
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полного использования ресурсов, а поэтому необходимо вмешательство 

государства для их корректировки. 

Современное кейнсианство вряд ли можно назвать макроэкономической 

теорией эффективного спроса. Акценты смещены на другие области анализа, 

связанные в первую очередь с функционированием рынков-капиталов, товаров 

и труда. И здесь основное внимание уделяется анализу проблем, порождаемых 

активным воздействием финансовой сферы на ход реального производства. 

Следующей важнейшей проблемой, разработкой которой занято 

современное кейнсианство, является развитие теории ценообразования как 

новой основы макроэкономики. Цель этой теории – показать особенности 

ценообразования в реальных условиях современного капитализма, когда 

преобладание крупных фирм способных в определенных пределах 

регулировать цены и объемы производства, сочетается с господством сильных 

профсоюзов и коллективными договорами о заработной плате, когда в 

процессы ценообразования вмешивается государство, то есть в условиях 

существования регулируемых рынков товаров и рабочей силы. В этой новой 

ситуации (несовершенной конкуренции) цены не изменяются настолько быстро 

и эластично, чтобы в достаточно короткий срок привести в равновесие новое 

соотношение спроса и предложения («расчистить рынок»). В итоге фирмы 

реагируют на изменение ситуации на рынках колебаниями объемов 

производства, результатом которых и являются длительные отклонения от 

состояния равновесия с неполным использованием производственных 

мощностей и рабочей силы. 

Кризис кейнсианства последних десятилетий вызвал оживление 

неоклассического направления, но он же способствовал возникновению новых 

тенденций в самом кейнсианстве. Конечно, различия между этими двумя 

ведущими направлениями современной экономической науки нельзя 

абсолютизировать. Они касаются главным образом исходных представлений о 

механизмах приспособления экономики к неравновесным ситуациям или 

«несовершенствам» рынка, о скорости этого приспособления и о том, кто, в 
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конечном счете, способен быстрее, эффективнее и дешевле поправить дело – 

рынок или государство. 

Либеральное направление в экономической теории. Возникновение 

либерализма как течения западной экономической мысли относится к ХVIII 

веку. В его основе лежит политическая философия либерализма, кредо 

которого – знаменитый принцип «laisser faire» («не мешайте действовать») – 

можно раскрыть, как разрешить людям делать, что они хотят, предоставить им 

право быть самими собой в экономической деятельности и в вероисповедании, 

культуре, повседневной жизни и мысли. 

Неолиберализм – направление в экономической науке и практике 

хозяйственной деятельности, имеющее в основе принцип саморегулирования 

экономики, свободной от излишней регламентации. 

Современные представители экономического либерализма следуют двум, 

в известной мере традиционным, положениям: во-первых, они исходят из того, 

что рынок (как наиболее эффективная форма хозяйствования) создает 

наилучшие условия для экономического роста, и, во-вторых, они отстаивают 

приоритетное значение свободы участников экономической деятельности. 

Государство должно обеспечить условия для конкуренции и осуществить 

контроль там, где отсутствуют эти условия. Практически (и это в большинстве 

случаев вынуждены признавать неолибералы) государство теперь вмешивается 

в экономическую жизнь в широких масштабах и в различных формах. 

По сути, под названием неолибералов выступает не одна, а несколько 

школ. К неолиберализму принято относить чикагскую (М. Фридман), 

лондонскую (Ф. Хайек), фрайбургскую (В. Ойкен, Л. Эрхард) школы. 

Современных либералов объединяет общность методологии, а не 

концептуальные положения. Одни из них придерживаются правых (противники 

государства, проповедники абсолютной свободы), другие – левых (более 

гибкий и трезвый подход к участию государства в экономической 

деятельности) взглядов. Сторонники неолиберализма обычно выступают с 

критикой кейнсианских методов регулирования экономики. В США и в 



18 

некоторых других западных странах современная неолиберальная политика 

опирается на ряд экономических подходов, получивших наибольшее 

признание. Это – монетаризм, который предполагает, что капиталистическая 

экономика имеет внутренние регуляторы и управление должно опираться 

преимущественно на денежно-кредитные инструменты; экономическая теория 

предложения, придающая важное значение экономическим стимулам; теория 

рациональных ожиданий: наличие информации позволяет предвидеть 

последствия экономических решений. 

В целом укреплению идей либерализма в значительной степени 

способствовал успех экономической политики, основанной на принципах 

экономической свободы, которую в разные периоды проводили правительства 

ведущих стран Запада. Наиболее показательным в этом отношении может 

служить опыт Германии, Великобритании и США. Международный валютный 

фонд также во многом строит свою деятельность, исходя из идей либерализма, 

в частности, монетаризма. 

Институциализм. Как течение экономической мысли (связанное с 

именами Веблена, Коммонса, Митчелла), институционализм сравнительно 

молод: его возникновение и оформление как научной школы относится к к. ХIX 

века. Но уже к 30-м годам нашего столетия идеи институционализма получают 

широкое распространение в среде историков, экономистов и социологов. 

Первый период развития институционализма получил наименование так 

называемой старой негативной школы. Второй этап продолжался с 40-х по 60-е 

годы ХХ века; с начала 70-х годов открывается новый - и пока последний - этап 

в развитии институционализма. 

В институционализме выделяют три основные направления, 

обозначившиеся в конце XIX века: институционализм социально-

психологический, социально-правовой и эмпирический (конъюнктурно-

статистический).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель индивидуального проекта поставленные задачи решены: 

 рассмотрено возникновение экономики как науки; 

 проанализированы этапы развития экономической науки; 

 исследованы современные тенденции в экономической науке. 

Дано определение экономического, его этапов и тенденций. 

Зачатки экономической науки появились еще в древнем мире. Уже 

ученые-философы Древней Греции, Рима, Востока, Египта, Китая и Индии 

пытались решить отдельные вопросы экономики: что лежит в основе цены 

товара, как наживать состояние. 

Экономическая мысль Древней Греции и ученые той поры, например 

Платон (427-347 гг. до н. э.) и Аристотель (384-322 гг. до н. э.), 

сформулировали исходные положения экономической теории о полезности как 

исходной ценности материальных благ, равновеликом обмене эквивалентов. 

Становление и развитие теории регулируемого капитализма началось в 

30-х годах 20-го века. Ее главная идея состоит в том, что государство должно 

активно вмешиваться в экономическую жизнь.  

Это учение отрицает способности рыночного механизма к 

саморегулированию, т.е. считает, что рыночная экономика не может сама 

«вылечить» себя от таких болезней, как безработица, инфляция, низкие темпы 

экономического роста, кризисы. 

В институционализме выделяют три основные направления, 

обозначившиеся в конце XIX века: институционализм социально-

психологический, социально-правовой и эмпирический (конъюнктурно-

статистический). Все они, несмотря на общность фундаментальных положений, 

значительно отличаются друг от друга в подходах, методике анализа и 

трактовке причин и следствий экономических явлений, роли и значения 

отдельных институтов в жизни общества.  
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