
2. Зарождение и основные этапы развития
экономической ·теории 

Для- изучения экономической теории важно знать ее генезис, т.е. 
происхождение, возникновение, процесс образования и становления 
экономической теории как науки. По словам Гете, историческую 
хронику пишет тот, кому важно настоящее. Понимание настоящего без 
прошлого чревато ошибками. 

Истоки экономической науки следует искать в учениях мысли
те.:лей древнего мира, прежде всего стран Древнего Востока - • 
ко-лыбели ми]Ювой цивилизации. Древнеиндийские " Законы Ману" 
(IV-HI вв. до н.э.) отмечали существование общественного разделения 
труда, отношений господства и подчинения. В трудах древнекитайских 
мыслителей, среди которых особенно выделялся Кон:фуuий (551-479 гг. 
до н.э.), проводилось различение умственного и физического туда, 
причем первый объявлялся монополией "высших" слоев, а второй 
у,целом "простолюдинов", основную массу которых составляли 
рабы. Интересно, что уже в то время, например, в трудах 
китайского философа Сюнь Цзы (111 в. до н.э.) высказьmалась 
мысль, что все люди равны от рождения, что "накопленным 
богатством" должны пользоваться все, люди из простого народа 
должны иметь право частной собственности на землю. Поэтому 
уже тогда раздавались призьmы к освобождению рабов-
земледельцев и рабов-ремесленников. 

Дальнейшее развитие экономическая мысль получила в 
Древней Греции. Взгляды древнегреческих мыслителей Ксенофонта 
( 430 354 IТ. до н.э.), Платона (427 347 гг. до н.э.), Аристотеля (384- 
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Как наука, т.е. систематизированное знание о сущности, целях 
и задачах экономической системы, экономическая теория возникла 
в XVJ-XVJJ вв. Эго период становления капитализма, зарождения 
мануфактуры, углубления общественного разделения труда, рас
ширения внутренних и внешних рынков, интенсификации денеж
ного обращения. На эти процессы экономическая наука откликает-
ся появлением меркантилизма. 

Сущность учения меркантилистов сводится к определению ис
точника происхождения богатств (и в этом заслуга, ибо они первы
ми заговорили об это!\1). Но трактовали они этот вопрос неправиль
но, ибо источник богатства выводили из сферы обращения, а само 
богатство отождествляли с деньгами. Огсюда и название данного 
учения, ибо "меркантильный" в переводе означает "денежный". 
Меркантилисты бьши представителями торговцев и выражали их 
интересы. 

Ра3личают ранний и по3дний меркантилизм. В основе раннего 
меркантили3!\1а лежала система денежного баланса, увеличение де
нежного богатства чисто законодательным путем. Так, англичанин 
У.Стаффорд (1554-1612) в своем памфлете "Краткое изложение 
некоторых обычных жалоб различных наших соотечественников" 
(1581) отмечал, что решение многих экономических проблем ос
новано на запрещении вывоза благородных металлов, ограничении 
импорта, поощрении хозяйственной деятельности, связанной с 
притоком в страну денег. В осноне 1юзпнеп) меркантилизма лежала 
система активного торгового баланса, т.е. продавать больше, а по
купать меньше. 

Идейно близкой к меркантилизму является экономическая по

литика протекцио11изли1, 11аправле1111ая 11а 3ащиту, огражде11ие 11а

uио11алыюи эко1юмики от ко1rкуре11ции со сторо1rы других госу
дарств путем введения таможенных барьеров, ограничений про
никновения в страну иностранных товаров и капиталов. Наиболее 
известными представителями меркантилизма бьши Т.Ман (1571-
1641), А.М. де Ваттевиль (1575-1622), Г.Скаруффи (1519-1584), 
Д.Норе (1641-1691), Д.Юм (1711-1776). 

Особую популярность среди меркантилистов имели Т.Ман и 
А.Монкретьен де Ваттевиль. 

Т.Ман - английский экономист, став купцом и нажив солид
ное состояние, передал свой опыт в двух небольших сочинениях: 
"Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индией" и "Богатство Ан
глии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли 
как результат нашего богатства". В то время торговля и обращение 
денег играли настолько большую роль, что слова "торговля" и "эко
номика" считались почти однозначными. Т.Ман главным видом ка
питала считал торговый капитал, богатство отождествлял с его де
нежной формой, а источником обогащения признавал лишь тор
говлю, в которой вывоз товаров преобладает над ввозом, что 
приносит приращение капитала, богатство. 
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А.Монкретьен де Ватгевиль - простолюдин, его отец бьш апте
карем. Экономический советник, градоначальник с 1617 г. - поэт, 
мятежник, дуэлянт, прожил бурную, полную приключений жизнь 
подобно героям романа АДюма "Три мушкетера", бьш осужден 
как государственный преступник, по приговору суда его труп бьш 
сожжен, а пепел развеян по ветру. Но в историю он вошел как 
яркий представитель меркантилизма во Франции, который обес
смертил свое имя тем, что ввел в научный оборот термин "полити
ческая экономия". С выходом в свет его книги "Трактат по полити
ческой экономии" (1615) экономическая теория более 300 лет раз
вивалась и до сих пор развивается как политическая экономия. Первая 
часть этого термина произошла от греческого слова "политейя" (дос
ловно переводится как законы хозяйствования в рамках государ
ства в целом, а не отдельного рабовладельческого или городского 
хозяйства, как у Аристотеля). Появление данного термина в это 
время не случайно, оно обусловлено возрастающей ролью государ
ства в первоначальном капитале и внешней торговле. Последнее, 
по мнению Монкретьена, является источником прибьши, "глав
ной целью различных ремесел" и лучшим способом приобретения 
могущества государства. АМонкретьен видел разниuу между день
гами и бога·гсгвом, благососго5111ие\1. "Нс обилие '3ОЛО'Га и серебра ... 
делает государство богатым, - писал он, - но наличие предме
тов, необходимых для жизни и для одежды ... " Он бьш противни
ком роскоши, которая, по его словам, "для государства чума и 
роковое разорение". 

Литература меркантилизма носила главным образом эмпиричес
кий, практический характер. В то время в экономической науке по
зитивный подход вытеснил нормативный. 

Особое место в развитии экономической теории как науки за
нимают У.Петги (1623-1686) в Англии и П.Буагильбер (1646-1714) 
во Франции. Их учение является переходным мостиком от меркан
тилистов к классической (подлинной) науке - политической эко
номии. Работы У.Петги - "Трактат о налогах и сборах" (1662), 
"Слово мудрым" (1665), "Политическая арифметика" (1646), "Кое
что о деньгах" (1682). Последнюю работу Ф.Энгельс оценил как 
шедевр политической экономии. Заслуга У.Петги состоит в том, 
что он впервые объявил источником богатства труд и землю. Изве
стно его изречение: "Труд есть отец и активнейший принцип бо
гатства, а земля - его мать". П.Буагильбер также предпринял по
пьпку свести стоимость к труду и тем самым сделал решающий 
шаг в сторону трудовой теории стоимости, искавшей источник бо
гатства в сфере производства. 

Новое направление в развитии политической экономии пред
ставлено физиократами, которые являлись выразителями интере
сов крупных земевладельцев. Термин "физиократы" образован от 
греческих слов phisis и kratos и дословно означает "власть природы". 
Главным представителем и основателем этого направления бьш 
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Ф.Кенэ (1694-1774). Он родился в семье крестьянина, занимавше
гося торговлей, получил отличное медицинское и юридическое об
разование, бьш придворным врачом Людовика XV, пользовался 
покровительством мадам Помпадур. В 64 года, после научных работ 
по медицине, Ф.Кенэ написал главный свой труд по политической 
экономии "Экономические таблицы" (1758), в которой сделал ге
ниальную попытку анализа общественного воспроизводства с по
зиции установления определенных балансовых пропорций между 
натуральными и стоимостными элементами общественного продукта. 
Ф. Кенэ опроверг учение меркантилистов о том, что обмен со:здает 
богатство; источникоJ\1 богатства он объявил не 11росто труд в 3ем
леделии, а именно превышение прои:зведенного продукта над 110-

требленныJ\1 в сельском хо:зяйстве; ограниченность ето ния в том, 
что источником богатства он считал труд тсыько в :земледелии. Вок
руг Ф.Кенэ группировались талантливые ученики и сторонники: 
В.Р.Мирабо-старший (1715-1789), Дюпон де Немур (1739-1817), 
А.Р.Тюрго (1727-1781). 

Дальнейшее развитие экономическая наука получила в трудах 
А.Смита (1723-1790) и Д.Рикардо (1772-1823). 

А.Смит родился в апреле 1723 г. в маленьком шотландском го
родке Керколди в семье главного контролера таможни. Он получил 
хорошее образование, окончил два университета, приобрел фун
даментальные знания по философии, политическим наукам, мате
матике, астрологии, юриспруденции, социологии и экономике. Его 
первая книга - "Теория нравственных чувств". 

А.Смит вошел в историю экономической мысли как основопо

ложник классической политической экономии. В возрасте 44 лет он 
решил исполнить грандиозный и даже чудовищный, по выраже
нию некоторых биографов, план - дать миру теорию социально
экономического устройства. Через 10 лет полного отшельничества 
он выпустил книгу "Исследование о природе и причинах богатства 
народов" (1777). Систематизировав в этой книге всю сумму накоп
ленных к тому времени экономических знаний, А.Смит тем самым 
выполнил историческую задачу. Основная идея в его учении - идея 
либерали:зма, минимального вмешательства государства в эконо
мику, рыночного саморегулировани на основе свободньLх цен, скла
дывающихся в зависимости от сроса и предложения. Эги экономи
ческе регуляторы он наывал "невиимой рукой". А.Смит заложил 
основы трудовой теории стоимости, возвысил роль производитель
ного труда как создателя стоимости, показал значение обществен -
ного разделения труда как условие повышения его производитель
ности, создал учение о доходах, четко сформулировал принципы 
налогообложения и многое другое. Его исследование стало настоль
ной книгой ученых-экономистов Запада. 

Д.Рикардо родился в семье богатого коммерсанта. С 1793 по 1812 г. 
занимался коммерческой деятельностью, нажил миллионное со
стояние, отошел от коммерческой деятельности, будучи крупным 
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землевладельцем, посвятил себя научной работе. Он продолжил 
разработку теории А. Смита, преодолев некоторые недостатки его 
учения. Главный его труд - "Начала политической экономии и 
налогового обложения" (1809-1817). 011 пока3ал: еди11стве1111ым ис
точником стоимости является труд рабочего, который лежит в ос-
11онс лохолон ра3л ич II ых классон ('ыработ11ой 11.,а'ГЫ, г1рибыл и, г1ро
нента, ренты); 11рибыль есть ре3уJ1ьтат нео11.'1аченно1т) трула рабо
чего. А.Смит сформулировал законы обратно пропорциональной 
зависимости между заработной платой и прибьшью, указал на тен
денцию нормы прибьши к понижению, раскрьш механизм диффе
ренциальной ренты. Заслуга Д.Рикардо заключается в том, что он 
попытался построить систему категорий политической экономии 
на основе трудовой теории стоимости. Однако полностью вьщер
жать монистический принцип ему не удалось, и на смену монисти
ческой концепции приходит плюралистическая концепция факто
ров производства, фактически подорвавшая трудовую теорию сто
имости. 

На ошибки классической школы неоднократно указывали рус
ские экономисты в конце XIX - начале :ХХ в. Так, В.Я.Железнов 
писал, что классическая школа облекла свои положения в абсо
лютную форму, считала свои теоретические выводы пригодными 
для объяснения хозяйственных явлений всех времен, стран и наро
дов, свои принципы (эгоистические интересы и свободная конку
ренция) - вечными постулатами для создания нормального строя 
экономических отношений и тем самым теряла способность к ис
торическому анализу и развитию. Крупным недостатком классичес
кой политэкономии бьшо игнорирование роли государства в хо
зяйственной жизни. Его источник понятен: ненавидя абсолютную 
монархию, классики невольно приуменьшали значение государ
ственного регулирования хозяйственнных отношений. 

Последователи классической политической экономии Р.Торренс, 
Дж.С.Милль, Д.Р.Мак-Куллох и противникиД.Рикардо - Т.Р.Маль
тус, С.Бейли, Н.У. Сениор по сушеству осушествили переход от 
теории стоимости к теории спроса и предложения. Теория цены у 
них вытесняет теорию стоимости, теория факторов производства -
трудовую теорию, анализ конкретных ситуаций - теоретические 
абстракции. 

Определенным этапом эволюции мировой экономической мыс
ли стали труды швейцарского экономиста и историка Ж. де Сис
монди (1773-1842). Он учился в Женевском университете, жил во 
Франции, Великобритании, Италии. Главный его труд - "Новые 
начала политической экономии" (1819), где он выступил с крити
кой экономического механизма капиталистического общества. В центр 
своего экономического учения Сисмонди ставил потребление и 
считал, что политическая экономия призвана быть наукой о совер
шенствовании социального механизма ради счастья человека. 
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их элементах, причинах смены формаций; бьmи раскрыты законы 
развития капитализма, его внутренний источник самодвижения -
противоречие, исторически переходящий характер капитализма как 
формации; бьmи разработаны теория воспроизводства и экономи -
ческих кризисов, цены производства, учения о двойственном ха
рактере труда, воплощенного в товаре, о противоречиях товара, о 
прибавочной стоимости; бьmа раскрыта сущность абсолютной реи -
ты, наемного труда; бьmа дана общая характеристика капиталисти
ческой эксплуатации. 

Догматическое изложение главных идей марксизма при попыт
ке построить социалистическое общество в отдельных странах ока
зало плохую услуrу этому великому для своего времени учению. 
Оно не лишено отдельных недостатков, один из которых - то, что 
главное внимание в нем уделялось антагонизму классов, а практи
ческие рекомендации для процветания общества в настоящем ока
зались на заднем плане. 

Идеи, изложенные в работах К.Маркса, нашли отдельных после
дователей среди известных западных экономистов. В то же время мар
ксизм подвергался и подвергается сейчас самой суровой критике. 

Во второй полови11е XIX в. была сформулирова11а теория ли1р

:J1сuпализма. Классиками этой теории стали эконо.\1исты австрийс
кой школы К.Менгер (1840-1921), Ф. фон Визер (1851 - 1926), 
Е. фо11 Бём-Баверк (\ ] 1914), а также ЮIГЛИЙСКИЙ ЭКО!IОМИСТ 
У.СДжевонс (1835-1882). 

Маржинализм (от англ. marginal - предельный) - это теория, 
представляющая экономику как систему взаимосвязанных хозяй
ствующих субъектов и объясняющая экономические процессы и 
явления, исходя из новой идеи - использования предельных (max 
или min), крайних величин или состояний, характеризующих не 
сущность явлений, а их изменение в связи с изменением других 
явлений. Например, теория предельной полезности исследует ас
пект ценообразования в связи с эффективностью потребления про
дуктов и показывает, насколько изменится удовлетворение потреб
ности при добавлении единицы оцениваемого продукта (в отличие 
от затратной концепции). ГлавIIые категории маржиш1ли3ма: пре
деьная полезность, предельная производительность, предельные 
издержк и др. На бзе субъективных оценок теори

 

объясняет из
держк производства, спрос, предложение, цены. Маржинализм 
опирается на количественный анализ и использует экономико-ма
тематичесие методы и модели. 

Одним из широко известных теоретиков математической шко

лы является Л.Вальрас (1834-1910), швейцарский экономист. Он 
разработал модель общего экономического равновесия, в основе 
которой - анализ спроса и предложения и ряд систем уравнений. 
Последователи этой экономической школы рассматривали рыноч -
ную экономику как систему, потенциально способную достигать 
равновесия на основе спроса и предложения. По мнению экономи-
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1/еоклассицеское паправлеиие возникло как реакuия на ::>кономи
ческую теорию К.Маркса, как ее критическое ос\1ысление. Оно гос
гюдствовало до 30-х годов ХХ в. и восг1евшю свободную конкурен
нию. Кризис и Великая депрессия показали невозможность пугем 
свободной конкуренции преодолеть противоречия, решить все со
циально-экономические проблемы общества, в связи с чем появ
ляется новое экономическое учение - кейнсианство, требующее 
серьезного вмешательства mсударства в экономику. В 70 80-х mдах, 
когда чрезмерное вмешательство государства в экономику стало тор
мозить развитие общественного производства, неоклассическое 
учение снова становится актуальным и остается таковым по насто
ящее время. В западной экономической литературе это направление 

" u u " 

получило название новыи классическии экономике . 

Современная политическая экономия, известная под названием 
''экономике·: имеет в своей основе маржинальную экономическую 

теорию и представляет собой попытку синтезировать классическую 
политическую экономию и маржинализм. 

Курс "экономике" впервые начал читать в Кембриджском уни
верситете А.Мар1J�алл в 1902 г., он С\"1е11ил курс политической Jко
номии классической школы Дж.С.Милля. В 1890 г. вышла книга 
А.Маршалла (1842-1924) "Принципы экономике", которая у нас 
переведена как "Принципы политической экономии"*. 

Появление термина "экономике" не случайно. Во-первых, это 
объясняется рационализмом американцев, их склонностью к со
кращениям.Во-вторых, имелись и более глубокие причины. Эконо
мический кризис в конце XIX в. и почти 20-летняя депрессия пока
зали несостоятельность mсударственного вмешательства в эконо
мику, и А.Маршалл, воспевавший идею свободной конкуренции и 
рынка, не мог не ограничивать роль mсударства в рыночной эко
номике, что и получило отражение в новом термине, где исчезла 
первая часть прежнего названия науки. 

Сегодня под этим названием выходят в свет многочисленные 
учебники по экономической теории. Одним из наиболее популяр
ных считается учебник П.Самуэльсона "Экономике", который впер
вые бьш опубликован в 1948 г. и вьщержал 13 изданий. Его автор 
подчеркивает, что "экономическая теория, или политическая эко
номия, как ее обычно называют, тесно соприкасается с социальны
ми науками, экономикой домоводства, управления предприятием, 
но имеет специфический предмет"**. 

Таким образом, экономике и политическая экономия в англо
американской литературе рассматриваются как синонимы. Некото
рые ученые Запада под политической экономией понимают не эко-

* Здесь нет ошибки, так как А.Маршалл над термином "экономике" под
разумевал политическую экономию ( Маршалл А. Принципы политической 
экономии. Т. 1. М.: Прогресс, 1983. С. 56). Современный перевод этой 
работы - "Принципы экономической теории" ( М., 1993). 

** Самуэльсон П. Экономике. Ч. 1. М.: Прогресс, 1964. С. 26. 
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номическую теорию в целом, а экономическую политику как са
мостоятельную отрасль науки. 

В нашей экономической литературе до недавнего времени тер
мин "экономике" рассматривался как название буржуазной эконо
мической науки. Отрицания этой науки требовала не только чрез
мерная идеологизация, основанная на классовых подходах ко всем 
экономическим проблемам, но и практика хозяйствования адми
нистративно-командной системы. 

При более внимательном изучении курса "экономике" можно 
отметить, что ''экономике'' - многозначное понятие, характери
зующее: 

1) специальную науку о принципах рыночного функциониро
вания экономики на микро-, мезо- и макроуровне; 

2) науку, носящую более прикладной характер по сравнению с
марксистской политической экономией, имеющей более абстракт
ный характер; 

3) цикл учебных дисциплин в вузах США и Западной Европы,
включающий также экономическую историю, историю экономи
ческих учений и ряд спецкурсов по экономическим проблемам. 

Современное изменение названия учебной дисциплины "поли -
тическая экономия" на"'экономическую теорию" не означает от
каза от политической экономии как науки. Некоторые объясняют 
изменения тем, что "политическая экономия сегодня давно пере
стала быть наукой, а превратилась в шаманологию"*. Проявление 
другой крайности - желание во что бы то ни стало сохранить тер
мин "политическая экономия". Хотя в пользу этой позиции есть 
достаточно серьезная аргументация, не следует воспринимать из
менение названия учебной дисциплины как отказ от науки. Эволю
ция терминов "экономика", "политическая экономия", "эконо
мике" и "экономическая теория" обусловлена историческими при
чинами, но все они по существу являются названиями одной и той 
же постоянно развивающейся науки, исследующей экономические 
явления, процессы хозяйствования на различных уровнях, взаимо
связи и взаимозависимости. Меняются акценты, подходы, но на
ука остается той же - наукой об экономической жизни отдельных 
людей, групп и общества в целом. Развитие любой отрасли знаний, 
в том числе и знаний по экономике, представляет собой последо
вательную смену научных направлений, в ходе которых происхо
дит пересмотр базовых теоретических понятий. 

Неоклассическое направление экономической теории в основ
ном сформулировано в работах английского экономиста Аьфреда 
Маршала. 

А.Маршалл (1842-1924) широко известен как основополож
ник ценовой теории. Его ученик Дж.М.Кейнс назвал Маршалла 

* Семенищев С. Политическая экономия - как третья древнейшая, или
Небольшой ликбез по шаманологии // Независимая газета. 1994. 24 авгу
ста. С. 8. 
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величайшим экономистом XIX в. Стараясь объединить теорию пре
дельной полезности и теорию издержек производства, он пришел 
к выводу, что ни спрос, ни предложение не имеют приоритета в 
определении ue11, Jто равноправные элементы механизма рыноч
ного ценообразования. А. Маршалл использовал понятия рыночно
го раннонесия я характеристики баланса спроса и прелложения, 
разработал концепuию эластичного спроса, которые до сих пор 
актуальны для объяснения рыночных явлений. 

Теория А.Маршалла отличалась статичностью построения, пре
одолеть которую впервые попытался Й.Шумпетер (1883-1950). Он 
создал динамичную модель развития капитализма в работе "Тео
рия экономического развития" (1911). Продолжением этой работы 
стала монография "Экономические циклы" (1939), посвященная 
теоретическому, историческому и статистическому анализу про
цесса циклического развития рыночной системы хозяйства. 

Неоклассическое 11аправле11ие Jко�юмической IIауки представ
лено современными теориями монетари3ма и неолиберали3ма. 

Монетарuзл1 - теория стабилизации Jконо\1ики, в которой гла
венствуюшую роль играют денежные факторы. Монетаристы сводят 
управление экономикой прежде всего к контролю государства над 
денежной массой, эмиссией денег, количеством денег, находящихся 
в обращении и запасах, достижению сбалансированности государ
ственного бюджета и установлению высокого кредитного банковс
кого процента. 

Американский ученый-экономист М.Фридмен (род. в 1912 г.) -
один из крупнейших авторитетов в современной экономической 

u " u u " науке, признанныи глава новои монетаристскои школы , лауреат 
Нобелевской премии по экономике за 1976 г. Его экономические 
рекомендации использовались в Чили во времена правления Пино
чета и в экономической политике Р.Рейгана в США. На обложке 
книги М. Фридмена "Свобода выбора" Рейган написал: "Ее нужно 
прочитать всем, кто заинтересован в будущем Америки". По мне
нию М. Фридмена, все крупнейшие экономические потрясения 
объясняются последствиями денежной политики, а не нестабиль
ностью рыночной экономики, поэтому государство должно как 
можно меньше и осторожнее вмешиваться в рыночные отношения. 

В России с монетаристской теорией связывают имя Е.Гайдара. 
Неолибераизм - это теория, согласно которой необходимо со

кращать ( свести к минимуму) вмешательство государства в эконо
мику (принцип классической политической экономии А.Смита), 
ибо только частное предпринимательство способно вывести эко
номику из кризиса и обеспечить ее подъем и благосостояние на
селения. Отсюда важно предоставление максимально возможной сво
боды предпринимателям и торговцам в хозяйственной деятельности. 

Главными теоретиками концепции либерализма :ХХ в. являются 
америанский экономист австрийского происхождения Л. фон Мизес 
(1881-1973) и его блестящий уеник Ф. фон Хайек (1899-1992). 
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По мнению Л.Мизеса, социализм, т.е. централизованно управ
ляемая экономика с реrулируемым правительством рынком, долго 
просуществовать не может, ибо цены не отражают спрос и предло
жение, не служат указателем, в каком направлении должно разви
ваться производство. "Реrулируемая экономика социализма", по 
словам Мизеса, превращается в царство произвола составителей 
плана, становится планируемым хаосом. Единственная разумная 
экономическая политика - либерализм; абсолютными основания
ми цивилизации являются разделение труда, частная собственность 
и свободный обмен. Главными работами Л.Мизеса являются: "Ли -
берализм", "Человеческая деятельность: трактат об экономике", 
"Основания экономической науки: очерки методологии" и др. 

Ф.Хайек - по происхождению немецкий, а по месту деятель
ности английский экономист, лауреат Нобелевской премии по эко
номике за 1974 г. В своей книге "Дорога к рабству" доказывает, что 
всякий отказ от экономической свободы, от рыночного ценообра
зования ведет к диктатуре, экономическому рабству, угверждает 

..., ..., ..., "

превосходство рыночнои системы хозяиства над смешаннои и ко-
мандной" экономикой, объявляет капитал вечной категорией, от
рицает существование эксплуатации при капитализме, подчерки
вает, что социалистические идеи государственной экономики об
речены на полный провал и rубительны по своей природе. 

Основываясь на теории неолиберализма, немецкий теоретик, 
государственный и политический деятель ФРГ Людвиг Эрхард 
(1897-1977) создал собственную теорию социальпо-ориептируемо
го рыночного хозяйства, воплотил ее на практике. Основные поло
жения этой теории: необходимость свободных цен, свободной кон
куренции, равновесие спроса и предложения, равновесие эконо
мики. Государство призвано гарантировать эти условия в рыночном 
хозяйстве и обеспечить социальную направленность его развития. 
Эта теория изложена в книге "Благосостояние для всех", опубли
кованной в 1956 г. 

К новой классической экономике относятся также "теория ра
ционального ожидания" (дж.Мут, Р.Лукас, Т.Сарджент, И.Уол
лес и др.), "экономика предложения" (А.Лаффер, Дж.Гилдер, 
М.Эванс, М.Фелдстайн и др.), а также "теории общественного выбо
ра" (дж.Бьюкенен, Г.Таллок, М.Олсон, Д.Мюллер, Р.Толлисон и др.). 

Кейпсианское направление экономической теории, основателем 
которого является лорд Дж.М.Кейнс (1883-1946), служит важней
шим теоретическим обоснованием государственного реrулирования 
развитой рыночной экономики путем увеличения или сокращения 
спроса через изменение наличной и безналичной денежной массы. 
С помощью такого реrулирования можно влиять на инфляцию, за
нятость, устранять неравномерность спроса и предложения това
ров, подавлять экономические кризисы. Дж.М. Кейнс - выходец из 
научной среды, его отец бьш английским ученым-экономистом. В те
чение нескольких десятилетий он внес ряд новых идей в развитие 
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экономики и политики первой половины :ХХ в. Влияние Кейнса на 
общественное мнение оказалось самым сильным после А. Смита и 
К.Маркса. В его главном произведении "Общая теория занятости, 
процента и денег" (1936) изложены его теория и программа mсу
дарственного регулирования экономики. 

Дж.Кейнс исследовал количественные функциональные аспек
ты закономерностей воспроизводства в условиях кризиса и гигант
ского уровня обобществления производства, чтобы с помощью го
сударственного регулирования обеспечить бесперебойное функци -
онирование экономики. Он сфор:v1улирова�1 "лакроэкономический 
анализ (в отличие от микроэконоl\11ического подхода) взаимообус
ловлс1111ых совокуп11ых пока3атслсй 11аuио11алыюго дохода. и11всс
тиuий, потребления. сбережений и др. Дж.Кейнса объявили "спа-

" " ..., "--' 

сителем капитализма , а em теорию кеинсианскои революци-
ей в политической экономии". Вместе с тем ряд теоретических 
положений Кейнс заимствовал из арсенала классической полити
ческой экономии А.Смита и Д.Рикардо, а также из экономической 
теории марксизма (в частности, из марксистской теории воспроиз
водства), что дало повод для утверждения о возможности "пере
бросить мост" между кейнсианством и марксизмом. Главной клю
чевой проблемой, по Кейнсу, является емкость рынка, принцип 
эффективного спроса, составной частью которого выступает кон -
цепция мультипликатора, общая теория занятости, предельная эф
фективность капитала и нормы процента. 

Нсоксй11сиа11 uы (Р.Харрод, Е.Домар, Э.Ха� 1се11 и др.), ра·зраба
тывая проблемы экономического роста, стремятся найти опти.\1аль
ное соотношение между инфляцией и занятостью. На это же на
правлена и концепция "неоклассического синтеза", методов ры
ночного и государственного регулирования П. Самуэльсона. 

Посткейнсианцы (Дж.Робинсон, П.Сраффа, Н.Калдор и др.) 
дополнили кейнсианство идеями Д.Рикардо. Они выступают за бо
лее уравнительное распределение доходов, ограничение рыночной 
конкуренции, эффективную борьбу с инфляцией. 

Третьим направлением современной экономической теории яв

ляется институционально-социологическое направление, представи
телями которого являются Т.Веблен, Дж.Коммонс, У.Митчелл, 
Дж.Гэлбрейт. Название концепции происходит от латинского слова 
institutum установление, устройство, учреждение. Все ее сторон
ники рассматривают экономику как систему, где отношения меж
ду хозяйствующими субъектами складываются под влиянием эко
номических и внеэкономических факторов, среди которых исклю
чительную роль играют технико-экономические факторы. Понятие 
"институт" трактуется очень широко: и как mсударство, корпора
ция, профсоюзы, и как конкуренция, монополия, налоги, и как 
устойчивый образ мышления, и как юридические нормы. В этом 
направлении экономической теории отмечаются недостатки капи
тализма: засилие монополий, пороки свободной рыночной стихии, 
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