
Тема 1.1  

Предмет и метод политической экономии. 

 

Предмет политической экономии.  

Политическая экономия –  общественная наука, которая изучает 

законы, управляющие развитием экономических систем в различных 

исторических периодах и пространственных измерениях. Наука 

«политическая экономия» возникла как результат теоретического 

осмысления практики хозяйствования и богатого эмпирического опыта, 

столетиями накапливаемого человечеством. 

Термин «политическая экономия» был введен в научный оборот А. 

Монкретьеном (1576–1621 гг.) в «Трактате о политической экономии» в 1615 

г. У истоков классической политической экономии как науки стоят А. Смит 

(1723–1790 гг.) и Д. Рикардо (1772–1823 гг.). Они заложили основы теории 

капиталистической системы рыночных отношений. Качественно новый этап 

развития политической экономии связан с именем К. Маркса (1818–1883 гг.), 

предметом исследования которого стали объективные общественные 

отношения в процессе материального производства. 

Материальное производство – это деятельность человека по 

созданию материальных благ для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Именно материальное производство является 

основополагающим в развитии всех остальных сфер человеческой жизни – 

духовной, религиозной, культурной, политической и т.д. 

Основная функция экономических отношений состоит в 

обеспечении общества необходимыми для его существования 

материальными условиями, средствами, благами. Такое функциональное 

назначение экономических отношений характерно для всех исторических 

эпох и обществ. Однако механизмы и инструменты реализации данной 

функции отличаются в зависимости от конкретных цивилизационных, 

общественных, национальных, исторических и иных условий. Политической 

экономией изучается как общее, так и особенное в экономических 

отношениях. 

Политическая экономия исследует экономические законы, выражающие 

внутренние, объективно необходимые связи между экономическими явлениями 

и движущие развитие общества, а также развитие качественно отличающихся 

социально-экономических систем в различные исторические периоды через 

призму субъектных (межклассовых) отношений. 

Объект и предмет политической экономии 

Объект политической экономии – экономическая система общества. 

Предмет политической экономии – отношения между социально-

экономическими субъектами. Политическая экономия исследует 

институциональные (социальные) факторы, наряду с материально-

вещественными и финансовыми.  
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В политэкономических исследованиях широко используются 

достижения сопредельных наук – социальной философии, теории познания, 

универсальной истории, психологии, социологии и некоторых других.  

Современная политическая экономия охватывает область 

взаимодействия и взаимосвязи экономики и общественной сферы, включая 

социальную, политическую, экологическую, юридическую и другие сферы 

человеческих отношений. Тем самым в предмет современной политической 

экономии входят процессы, происходящие не только в узко экономической, 

но и в социальной, и в социокультурной, и в геополитической сферах.  

В область современной политической экономии входит поиск ответов 

на такие вопросы как: Как устроена экономическая система общества? 

Каковы исторические формы экономических систем и от чего зависит выбор 

той или иной формы? Как распределяется политико-экономическая власть в 

мире? Чьи интересы лежат в основе функционирования той или иной 

экономической системы? Наконец, современная политическая экономия дает 

ответы на вопросы, связанные с направлением эволюции общества и 

экономической сферы. Чьи интересы преобладают в современной мировой 

экономике и какова роль нашей страны в современных мировых политико-

экономических процессах?  

Методология современной политической экономии 

В основе методологии современной политической экономии лежит 

совокупность таких методов, как: цивилизационный, исторический, 

системный, институциональный подходы.  

Кроме этого, политической экономией используются метод научного 

абстрагирования, анализ и синтез, математические и статистические 

методы исследования, единство логического и исторического методов. 

Этапы развития политэкономической мысли: 

Первый этап – это период функционирования натурального хозяйства, 

расширения товарно-денежных отношений, в течение которого ученые 

пытались систематизировать экономические взгляды и воззрения, определить 

границы экономической науки. Возникают учения древнего мира и 

средневековья. 

Второй этап (сер. ХVI – cер. ХIХ вв.) – период, когда начинается 

интенсивное развитие товарно-денежных отношений и формируются 

национальные рыночные экономики. Экономическая наука обособляется в 

самостоятельную дисциплину. Ученые приступают к разработке ее 

категориального аппарата, определению функции экономической науки. 

Возникают учения меркантилизма, физиократизма, классическая школа, 

марксизм. На этом этапе ученые завершили обсуждение и теоретическое 

обобщение проблем формирования понятийного аппарата экономической 

науки. 

Третий этап (сер. ХIХ – нач. ХХ в.) – период расцвета рыночной 

экономики, в течение которого определяется функциональная роль 

экономики и ученые начинают исследовать проблемы развития и 

функционирования всей экономической системы, механизмов ее 
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регулирования. Расширяется предмет исследования экономической теории, 

выделяется микроэкономика, формируются функциональные и отраслевые 

дисциплины, в экономической политике преобладают идеи экономического 

либерализма, внедряются идеи социального контроля общества над 

экономикой. Возникают новые направления и школы: неоклассическое 

направление (австрийская, кембриджская, математическая школы), 

американская, социальная, социально-историческая, правовая школы, 

институционализм. 

Четвертый этап (нач. ХХ в. и современность) – период, когда 

модифицируются механизмы функционирования национальных рыночных 

экономик, формируется и развивается мировая рыночная система. Ученые 

приступают к решению проблем управляемости экономической системы: 

моделей ее функционирования, регулирования; поиску вариантов 

оптимального сочетания рыночных и государственных методов 

регулирования рыночной экономики смешанного типа, исследуют проблемы 

мировой экономики. В это время разрабатываются ведущие направления 

экономической теории – кейнсианство (включая нео- и посткейнсианство), 

неоклассическое (неоконсервативное) и социально-институциональное. 

Меркантилизм. 

Первой школой экономической теории явился меркантилизм (от 

итальянского слова mercante – торговец, купец), который относится к 

предыстории экономической науки. Он возник в последней трети ХV – сер. 

ХVI вв. и его представители исследовали экономическое развитие стран 

эпохи первоначального накопления капитала, связанное с максимальным 

расширением внешней торговли, экономическому подъему ряда стран, 

укреплению положения формировавшейся буржуазии, а в итоге – развитию и 

распространению рыночных методов хозяйствования. 

Меркантилизм является, с одной стороны, экономической политикой, 

способствовавшей приумножению богатства страны в период 

первоначального накопления капитала; с другой стороны, теоретической 

концепций, экономическим учением, выясняющим возможности и 

закономерности увеличения богатства общества в сфере обращения, 

выражающим интересы торгового капитала, обосновывающим 

меркантилистскую политику государства.  

Меркантилисты первыми определили, что экономической задачей 

каждой страны является увеличение богатства общества, под которым они 

подразумевали золото и серебро. Главным источником богатства они считали 

внешнюю торговлю, как важнейшего средства обогащения страны и 

накопления денег,которая через неэквивалентный обмен позволяла 

обеспечивать активный торговый баланс. В связи с этим меркантилисты 

выступили за необходимость государственного регулирования внешней 

торговли и первыми обосновали политику протекционизма, 

предполагающей участие государства в управлении экономической системой 

и обеспечении оптимального использования ресурсов для превышения 

экспорта над импортом и приумножения богатства страны, в которой деньги 
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рассматриваются как важнейшее средство развития отечественной 

промышленности и торговли. Обосновали программу экономической 

экспансии, ограбления колоний. 

Наиболее развернутая формулировка меркантилистской экономической 

программы во Франции принадлежит А. Монкретьену, который опубликовал 

«Трактат политической экономии» (1615 г.). Он ввел в оборот название новой 

науки и определил ее предмет как свод практических правил хозяйственной 

деятельности. 

Классическая школа. Марксизм 

В ХVII в. на смену эпохе первоначального накопления капитала 

приходит период развития товарного производства. В результате на смену 

эпохе первоначального накопления капитала приходит период развития 

товарного производства, функционирования рыночной экономической 

системы. Возникает новая школа классической политической экономии, 

которая выступила с обоснованием идей экономического либерализма, 

предполагающего невмешательство государства в экономическую жизнь, 

неограниченную свободу конкуренции предпринимателей. 

Классическая школа в своем развитии прошла четыре этапа. 

Первый этап (конец ХVII – начало ХVIII вв.) включает разработки 

У. Петти, П. Буагильбера, школы физиократов, которые исследовали 

функционирование простого товарного хозяйства и выдвинули трудовую 

теорию стоимости. 

Второй этап (последняя треть ХVIII в.) связан с именем Адама 

Смита (1723–1790), благодаря которому политическая экономия приобрела 

характер науки, стала системой экономических знаний. Он разработал 

проблемы воспроизводства и экономических законов функционирования 

рыночного хозяйства, сформировал категориальный аппарат политической 

экономии. А. Смит явился первым теоретиком экономического 

либерализма. Основным трудом А. Смита является «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» (1776 г.), в котором впервые научное 

объяснение получило функционирование рыночного хозяйства.  

Третий этап (первая пол. ХIХ в.) включает разработки ученых 

(Д. Рикардо, Т. Мальтус, Ж. Сэй, Ф. Бастиа, С. Сисмонди, и др.), которые 

исследовали многообразные проблемы функционирования рыночной 

экономики. Наиболее выдающимся представителем классической школы 

является Давид Рикардо (1772–1823), который привел политическую 

экономию в систему, положив в основу закон стоимости, исследовал 

экономику как сложное образование, подчиненное действию объективных 

законов и механизмов саморегулирования. Также Д. Рикардо является 

основателем теории мировой экономики. Он обосновал общие принципы 

взаимовыгодной торговли и международной специализации на основе теории 

сравнительных преимуществ, которая является первой в истории моделью 

международного разделения труда.  
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Четвертый этап (ХIХ в.) охватывает разработки Дж.С. Милля, К. 

Маркса, Ф. Энгельса, которые завершили теоретическое обобщение проблем 

формирования понятийного аппарата политической экономии. 

Джон Стюарт Милль(1806–1873) явился систематизатором учений 

классического направления, который довершил строительство здания 

классической политической экономии. Предметом политэкономии, по 

мнению Милля, является «богатство, исследование его сущности, законов 

производства и распределения». Поэтому объектом его исследования 

выступают способ производства, включающий производство, распределение, 

обмен и их динамика, а также экономическая роль государства в этих 

процессах. Данный подход Милля к политэкономии как науке нашел 

воплощение в его учебнике «Основы политэкономии».  

Марксизм как научная школа появляется в 40-е годы XIX в.К. Маркс 

(1818–1883) и Ф. Энгельс (1820–1895)создали новое направление в 

исследовании экономических и социальных процессов, учение, которое 

отражало интересы пролетариата. Марксизм как теоретическая система 

состоит из трех взаимосвязанных частей: диалектико-материалистической 

философии, политической экономии, теории социализма. К. Маркс и 

Ф. Энгельс исходили из того, что основой жизни человеческого общества 

выступает материальное производство, и по-новому трактовали предмет 

политической экономии. Они считали, что это наука о производственных 

отношениях, изучающая экономические законы, управляющие 

производством, распределением, обменом и потреблением материальных 

благ на различных ступенях развития общества. 

Заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они создали стройную 

систему экономических категорий, которые логически взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Они завершили построение категориального 

аппарата классической политической экономии на диалектическом 

уровне, который образует основу современной экономической науки. 

Австрийская, кембриджская и математическая школы 

Период 60-70 г. XIX в. связан с возникновением нового 

неоклассического направления, представители которого (австрийская, 

кембриджская, математическая школы) заложили теоретические основы 

неоклассического подхода, исходным пунктом которого и стала 

альтернативная субъективная теория стоимости, разработанная на основе 

принципа предельной полезности. Среди ученых: У. Джевонс (Англия), К. 

Менгер, Ф. Визер и Э. Бѐм-Баверк (Австрия), Л. Вальрас (Швейцария). В 

экономическую теорию были введены новые методологические приемы – 

маржинализм и субъективизм. «Маржинальная революция» означала 

принципиально новые подходы к исследованию экономических явлений, 

изменение предмета и объекта исследования. Главной задачей 

политэкономии становится анализ сознания хозяйствующих субъектов.  

Политэкономия превращается в поведенческую науку, исследующую 

мотивы экономической деятельности, интересы людей, поскольку огромную 

роль в мотивации поведения играют психологические факторы: склонности, 
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желания, ожидания людей. Составным элементом анализа является принцип 

«рационального поведения» человека. В результате экономический анализ 

проводится с точки зрения поведения отдельного субъекта, а вся рыночная 

система рассматривается как механическая совокупность рациональных 

субъектов. Маржинализм также исходит из принципа редкости, 

ограниченности ресурсов по отношению к человеческим потребностям. В 

соответствии с этим разработана модель оптимального поведения субъекта, 

по которой субъект принимает решения, позволяющие ему максимизировать 

результат деятельности. 

Маржиналисты осуществили поворот исследований к отдельному 

человеку и трактовали субъективные мотивы поведения хозяйствующих 

субъектов как исходный момент экономической теории, перенесли анализа с 

издержек и затрат на конечные результаты, применили предельный анализ и 

оптимизационные модели при исследовании хозяйственной деятельности. 

Это позволило им прогнозировать поведение потребителей, размеры, 

структуру и динамику спроса; изучить устройство механизма рынка, условия 

рыночного равновесия, особенности ценообразования и пр. 

Основоположник кембриджской школы А. Маршалл (автор учебника 

«Принципы политической экономии», 1890 г.) предложил назвать 

политэкономию более широким термином «экономическая наука» 

(economics). 

Кейнсианство (нео- и посткейнсианство) 

В ХХ в.на смену неоклассической концепции поддержания 

экономического равновесия на основе саморегулирования общественного 

хозяйства посредством рыночной конкуренции пришли теории двух 

ведущих в современных условиях направлений экономической теории: 

кейнсианства и неоконсерватизма. 

Направление макроэкономического анализа представляют теории 

Дж. Кейнса, неокейнсианства (теории экономического роста), 

посткейнсианства. 

Дж. Мейнард Кейнс (1883–1946) - основатель нового раздела 

экономической теории – макроэкономики и теории макроэкономического 

регулирования как основы экономической политики. Он признал 

существование экономических кризисов и безработицы, одним из первых 

объяснил причины негативных явлений в рыночной экономике 

последствиями политики невмешательства государства в экономическую 

жизнь, выступил с обоснованием положения об отсутствии автоматического 

механизма, способствующего обеспечению полной занятости. Выход из 

сложившейся ситуации Дж.Кейнс видел в проведении экономической 

политики, основанной на государственном регулировании экономики. 

Теория Кейнса совершила революцию в экономической мысли. В 

центре анализа Кейнса находится национальная экономика в целом и 

процесс воспроизводства всего общественного капитала. Заслуга Кейнса 

состоит в том, что он предложил новый подход и разработал новую теорию 

государственного регулирования производства и занятости, изложенные в 



 7 

работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). На основе его 

теории развитые и многие развивающиеся страны разрабатывалипрограммы 

экономической политики. 

Неоклассическое направление (неолиберализм, монетаризм, теория 

экономики предложения) 

В 70-80-е гг. ХХ в. в развитых странах изменяются теоретические 

подходы к формированию экономической политики. Основу образуют 

подходы неоконсервативного (неоклассического) направления, которое 

представлено неолиберализмом и современными концепциями 

неоконсерватизма: монетаризмом, экономикой предложения и рациональных 

ожиданий. Широкое распространение идей данного направления 

обусловлены изменениями в стратегии регулирования. В неоклассической 

модели объектом исследования является рынок, рыночная экономика, 

которая рассматривается на уровне взаимодействия отдельных потребителей 

и фирм, трактуется как наиболее рациональный способ экономической 

организации общества. Утверждается, что ценовой механизм рынка, который 

в большинстве случаев обеспечивает использование ресурсов оптимальным 

образом, поэтому необходимо сокращение государственного регулирования 

экономики. 

Неолиберализм представлен чикагской (М. Фридмен), лондонской (Ф. 

Хайек), фрайбургской (В. Ойкен) школами. Предполагает проведение мер по 

укреплению и расширению либеральной системы рыночной экономики, 

освобожденной от чрезмерного вмешательства государства, сдерживающего 

функционирование рынка. Представители призывают к пересмотру 

экономической роли государства, которое главным образом должно 

создавать условия для нормального функционирования свободного 

предпринимательства, ликвидировать барьеры, сдерживающие 

частнопредпринимательскую инициативу и деформирующие рыночный 

механизм, способствовать внедрению нововведений, позволяющих 

стимулировать развитие рынка и конкуренции. 

Монетаризм развивается в рамках чикагской школы, основателем 

которого является Милтон Фридмен (1912). Монетаризм в обобщенном 

виде – это теории, в экономическом анализе которых особое внимание 

отводится роли денег. Деньги рассматриваются как основной элемент 

анализа, фундамент экономического прогнозирования и главный инструмент 

экономической политики государства. 

Монетаристский подход основан на том, что рынки – конкуренты и 

система рыночной конкуренции является устойчивой, саморегулируемой 

системой, стремящейся к объему производства на уровне полной занятости. 

Ей присуще состояние динамического равновесия при оптимальной 

занятости ресурсов. Монетаристы утверждают, что рыночная система, при 

условии, что она не подвергается государственному вмешательству, 

обеспечивает макроэкономическую стабильность. Государство подрывает 

способность рыночной экономики обеспечивать стабильность. 

Следовательно, государственный сектор должен быть урезан. 
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Социально-институциональное направление (теории 

индустриального, постиндустриального, информационного общества) 

Институционализм как одно из направлений экономической теории 

возник в концеXIX – первой половине XX в. Название "институционализм" 

происходит от латинских слов «институт» или «институция», 

обозначающих определенный обычай, порядок, принятый в обществе и 

устанавливающий границы и формы взаимодействия людей. Под институтом 

понимаются: общественные институты (семья, государство, монополии, 

профсоюзы, юридическо-правовые нормы и др.); общественная психология 

(мотивы поведения, способы мышления, обычаи, традиции, привычки). 

Введение категории «институт» позволило переориентировать предмет 

политической экономии и рассматривать экономические явления с точки 

зрения социальных, правовых и этических процессов. 

Институционализм явился одним из первых направлений 

экономической теории, которое выступило с обоснованием необходимости 

государственного вмешательства в экономику, рассматриваемого в 

качестве «социального контроля» над производством. 

Начиная с 60-70-х годов ХХ в. получает развитиесоциально-

институциональное направление (Дж. Гэлбрейт, Г. Мюрдаль, Р. Коуз, 

Дж. Бьюнекен). Его представителями развиты концепции трансформации 

общества, в которых преобразования общества связывают с изменениями в 

характере и распределении собственности, с повышением роли менеджеров в 

руководстве предприятий; теории индустриализма, в основе которой 

использована идея «технологической трансформации» общества; 

технократические теории. 

В рамках социально-институционального направления огромное 

значение придают роли технических факторов в развитии производительных 

сил, что становиться основой для объяснения трансформации капитализма и 

разработки теорий индустриального общества (Р. Арон, Дж. Гелбрейт), 

постиндустриального общества (Д.Белл), супериндустриального 

общества (Э. Тоффлер), информационного общества (Д.Белл), в которых 

обосновывается, что эволюция общества осуществляется под сильным 

воздействием научно-технической революции, которая видоизменяет 

характер и структуру экономики, модифицирует структуру интересов, ведет 

к благосостоянию. 

Таким образом, по мнению современных представителей социально 

институционального направления, для нового общества характерно 

повышение роли человека и формирование нового типа производственно-

экономических и социокультурных отношений, которые определят его 

характер в XXI в. 


