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Вниманию читателя представляется проект рабочей программы 

дисциплины «История экономических учений», разработанной 

преподавателями Департамента экономической теории Финансового 

университета, целью которой является: сформировать целостное 

представление о ходе развития экономической науки, осветить взгляды 

по широкому кругу вопросов выдающихся экономистов мира, в том 

числе учёных российской и советской школы. 

Ключевые слова: история экономических учений, творческое наследие 
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Цель дисциплины «История экономических учений» – 

сформировать целостное представление о ходе развития экономической 
науки, осветить взгляды по тем или иным вопросам выдающихся 
экономистов мира, в том числе российских: изучить сформулированные 
ими концепции, выявить значимость для практики хозяйственной жизни 
творческого наследия видных экономистов, чьи взгляды способствовали 
возникновению различных теоретических школ, течений и направлений 
экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

‒ исследовать условия становления и развития экономической 
мысли; 

‒ рассмотреть основные направления экономической мысли, 
начиная с экономической мысли Древнего Мира по настоящее время; 

‒ изучить фундаментальные положения и категориальный аппарат 
ведущих экономических теорий; 

‒ проанализировать основные подходы к исследованию 
закономерностей общественно-политического развития с позиций ведущих 
экономических школ; 

‒ изучить особенности российской экономической мысли;  
‒ установить причинно-следственные связи формирования 

различных направлений экономической мысли с основными 
закономерностями развития экономической жизни общества и 
происходящими социально-политическими процессами; 

‒ проанализировать проблемы и перспективы формирования новых 
течений экономической мысли. 

Содержание дисциплины 
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Тема 1. Предмет и метод курса «История экономических 
учений». Основные этапы развития экономической мысли  

Предмет и методология истории экономических учений. 
Исторический и логический подходы к исследованию развития 
экономической мысли. 

Основные задачи и структура курса истории экономической мысли. 
Критерии периодизации. Различие между историей экономической мысли 
и историей экономических учений.  

Направления и этапы развития экономической мысли.  
История экономических учений как ступень познания 

экономической науки. Значение изучения истории экономических учений 
как раздела экономической теории для анализа и прогнозирования хода 
развития экономики. Взаимосвязь истории экономических учений и 
экономической политики государства. 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего Мира и Средневековья 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах. 
Экономическая мысль Вавилонии. Законы Хаммурапи. Отношение к 
собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту. 

Экономическая мысль Древней Индии. Экономические воззрения 
Каутильи (ок. 370–283 гг. до н. э.). Трактат «Артхашастра» – наука об 
управлении и богатстве. 

Трактаты Древнего Китая – управление общественным хозяйством. 
Конфуций. Коллективный трактат Гуань-цзы. Идея о равномерном 
распределении богатства. 

Экономическая мысль Древней Греции. Ксенофонт (430–355 гг. до 
н. э.). «Домострой» («Экономикос») – свод советов по ведению домашнего 
хозяйства. Ксенофонт о разделении труда, о деньгах как о богатстве. 
Платон (427–347 гг. до н. э.) о разделении труда, о собственности, о 
ссудном проценте.  Аристотель об экономике и хрематистике (384–322 гг. 
до н. э.). Его труды «Политика» и «Никомахова этика». 

Экономическая мысль Древнего Рима. Хозяйственная организация 
латифундий (Катон, Варрон, Колумелла). Экономические идеи аграрного 
движения братьев Гракхов. 

Книги Ветхого и Нового Завета. Заповеди Моисея, идеи о 
собственности, ростовщичестве, имущественном наказании. 

Социально-экономические идеи мусульманского Востока. 
Хозяйственные предписания Корана. Экономические воззрения Ибн 
Хальдуна (1332–1406 гг.). Концепция социальной физики. 

Экономические идеи Западной Европы. «Салическая правда»  
(VI век), «Капитулярий о поместьях (виллах)» (Карл Великий, ок. 800 г.). 
Экономическая мысль канонического права. Августин Блаженный (353–
430) о неравенстве как неизбежном явлении социальной жизни. Фома 
Аквинский (1225–1274) о «справедливой цене», богатстве и ссудном 
проценте. 

Тема 3. Меркантилизм  

Систематизация экономических знаний. Первая теоретическая 
система экономической науки – меркантилизм. Черты меркантилизма: 
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макроэкономический подход к анализу экономики; предмет исследования – 
сфера обращения; накопление богатства – в форме прибыли от внешней 
торговли и в ходе добычи золота и серебра; требование активного 
вмешательства государства в экономику. 

Ранний меркантилизм (монетаризм). Регламентация денежного 
обращения и внешней торговли. Зрелый меркантилизм. Снятие жестких 
ограничений по импорту товаров и вывозу денег; идея активного торгового 
баланса; протекционизм экономической политики государства; система 
монометаллизма; определяющая функция денег – средство обращения. 

Особенности меркантилизма в разных странах. Англия: Уильям 
Стаффорд (1554–1612), Томас Ман (1571–1641). Франция: Жан-Батист 
Кольбер (1619–1693), Антуан Монкретьен де Ваттевиль (1575–1621). 

Джон Локк (1632–1704) и его критика меркантилизма.  

Тема 4. Формирование классической политической экономии. 
Научная школа физиократов 

Истоки классической политической экономии. Уильям Петти (1623–
1687) – основатель классической школы экономической мысли в Англии. 
«Трактат о налогах и сборах» (1662), «Политическая арифметика» (1676), 
«Кое-что о деньгах» (1682). У. Петти – основоположник трудовой теории 
стоимости. У. Петти о деньгах, прибавочной стоимости, земельной ренте, 
проценте и заработной плате. 

Дадли Норс (1641–1690) о роли государства в экономике и о 
нравственных ценностях в обществе. 

Пьер Лепезан Буагильбер (1646–1714) – основатель классической 
школы экономической мысли во Франции. Экономические взгляды  
П. Буагильбера о роли сельского хозяйства и денег в экономике, о 
стоимости («истинной ценности»), определяемой затратами труда. 

Вклад в экономическую науку Ричарда Кантильона (1680–1734). 
«Эссе о природе торговли в общем плане» (1755). 

Дэвид Юм (1711–1776) о законах хозяйственной жизни, о 
народонаселении в трактате «О численности древних народов» (1775). 

Физиократы. Центральные идеи экономической теории 
физиократов. Теоретические взгляды и экономическая программа Франсуа 
Кенэ (1694–1774). Концепция «естественного порядка». «Экономическая 
таблица» Ф. Кенэ (1758). Воспроизводственный анализ. 

Трактовка стоимости, капитала, заработной платы и классов в 
работе Анна Робера Жака Тюрго (1727–1781) «Размышления о создании и 
распределении богатств» (1770). Закон убывающего плодородия почвы. 

Тема 5. Классическая политическая экономия 

Адам Смит (1723–1790) – центральная фигура классической 
политической экономии. Экономическая теория А. Смита. Книга 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).  

Трудовая теория стоимости. Стоимость и подходы к её измерению. 
О разделении труда и обмене. Производительный и непроизводительный 
труд. «Невидимая рука» рыночных сил. «Экономический человек» по  
А. Смиту. Учение о капитале. Принцип экономического либерализма 
(laissez faire). Роль государства, принципы налогообложения. 
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Давид Рикардо (1772–1823). Его работа «Начала политической 
экономии и налогового обложения» (1817). Принципы методологии. 
Теория стоимости. Теория капитала. Учение о ренте. Теория заработной 
платы. Теория прибыли. Теория денег. Теория воспроизводства. 

Жан-Батист Сэй (1767–1832) – популяризатор идей А. Смита. 
«Трактат политической экономии» (1803). Теория воспроизводства. «Закон 
Сэя» (закон рынка). Теория трех производственных факторов. 

Проблемы народонаселения, нищеты и общественных классов в 
работах английских мыслителей конца XVIII – начала XIX века: Джозеф 
Таунсенд (1739–1816), Уильям Годвин (1756–1836). Экономическое учение 
Томаса Мальтуса (1766–1834). Теория народонаселения. Его труд «Опыт о 
законе народонаселения» (1798). Теория стоимости и доходов. Теория 
воспроизводства.  Критика мальтузианской концепции Чарльзом Холлом 
(1745-1826). Концепция общественных классов и классовой борьбы Томаса 
Годскина (1787–1869).  

Джон Стюарт Милль (1806–1873). Его работа «Основание 
политической экономии» (1848). Теория производства. Распределение. 
Теория заработной платы, прибыли и ренты. 

Теория трудовой стоимости на основе воспроизводства. Генри 
Чарлз Кэри (1793–1879). 

Тема 6. Экономические взгляды социалистов-утопистов 
Западной Европы 

Английский утопический социализм. Учение Томаса Мора (1478–
1535). Система идеального социального строя без частной собственности. 
Учение Роберта Оуэна (1771–1858), социального экспериментатора  
ХIХ века. Проект организации кооперативных ассоциаций производителей, 
общин без частной собственности, духовенства и властей. 

Томазо Кампанелла – один из первых представителей утопического 
социализма. Трактат «Город Солнца» (ок.1602). 

Французский утопический социализм. Экономические взгляды 
Клода Анри де Рувруа Сен-Симона (1760–1825). Роль крупного 
индустриального производства и промышленного класса. Индустриалы. 
Надежды на человеческий разум. Учение Шарля Фурье (1772–1837) о 
небольшой производственно-трудовой ассоциации людей (фаланге). 
Источник создания фаланг – средства капиталистов. 

Тема 7. Теория К. Маркса как вершина классической 
политической экономии. Развитие теории К. Маркса 

Философские и политико-революционные истоки марксизма. 
Промышленная революция и формирование массового пролетариата, 
рабочее движение. Методологические принципы экономической теории 
Карла Генри Маркса (1818–1883). «Капитал» К. Маркса. Вклад К. Маркса в 
развитие экономической мысли. Марксизм и стремление к поиску 
закономерностей, раскрытию сущности явлений и социально-
экономических факторов развития и социальных противоречий. Теория 
прибавочной ценности К. Маркса. Карл Маркс и Фридрих Энгельс (1820–
1895) «об организации производства, обмена и распределения в плановом 
хозяйстве». 
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Роль марксизма в мировом социально-экономическом развитии. 
Концепции империализма в трудах Джона Аткинсона Гобсона (1858–1940), 
Рудольфа Гильфердинга (1877–1941), Владимира Ильича Ленина (1870–
1924), Розы Люксембург (1871–1919). Концепции зависимости, или 
зависимого развития: теории центра-периферии и периферийного 
капитализма Рауля Пребиша (1901–1986); «депендетизм» Теотониу Дус 
Сантуса (1936–2018), Руй Мауру Марини (1932–1997); концепция 
капитализма субразвития Алонсо Агиляра Монтоверде (1922–2010), 
концепция альтернативного развития и опоры на собственные силы. 
Критика концепций зависимости и её опровержение. Школа мир 
системного анализа (Фернан Бродель (1902–1985), Андре Гундер Франк 
(1929–2005), Иммануил Валлерстайн (1930–2019), Джованни Арриги 
(1937–2009), Самир Амин (1931–2018). Современные проблемы 
неомарксизма. 

Тема 8. Немецкая историческая школа 

Основоположник немецкой исторической школы - Фридрих Лист 
(1789–1846). Его труд «Национальная система политической экономии» 
(1841). Наука о национальном хозяйстве. Критика классической школы за 
абстрактность, игнорирование национальных особенностей.  

Эволюция исторической школы. «Старая историческая школа» –  
40-60-е гг. ХIX в. Трактовка политической экономии как науки о 
национальном, социальном хозяйстве. Вильгельм Рошер (1817–1894), 
Бруно Гильдебранд (1812–1878), Карл Книс (1821–1898).  

«Новая историческая школа» – 70-90-е гг. ХIX в. Отказ от 
математических принципов исследования. Экономическая социология и 
нравственный элемент. Луйо Брентано (1844–1931), Густав Шмоллер 
(1838–1917), Карл Бюхер (1847–1930).  

«Новейшая историческая школа» – первая треть ХХ века. Роль 
наций в экономической истории, законы экономики и культуры – общие 
для всех. Вернер Зомбарт (1863–1941), Макс Вебер (1864–1920), Артур 
Шпитгоф (1873–1957). 

Методологические особенности немецкой исторической школы. 
Учет влияния на экономическое развитие страны социальной среды. 
Выявление взаимосвязи и взаимообусловленности экономических и 
неэкономических факторов и категорий. Определение места и роли 
неклассовых критериев в исследовании фаз и этапов развития общества. 

Тема 9. Маржинализм и формирование неоклассического 
направления 

Предпосылки возникновения теоретико-методологической 
парадигмы маржинализма как альтернативы парадигме классической 
политической экономии. Методология маржинализма. Субъективно-
психологический подход к экономическому анализу, признание примата 
потребления над производством, функциональный подход к оценке 
экономических явлений. Принцип предельных величин.  

Становление и развитие маржинального анализа.  
Предшественники маржинализма. Генри Госсен (1810–1858). 

Первый и второй «законы Госсена». Иоганн фон Тюнен (1783–1850), 
Антуан Огюстен Курно (1801–1877), Жюль Дюпюи (1804–1866). Новые 
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формы и методы теоретического анализа и апологетики капитализма. 
Разработка основных теоретических принципов и создание теории 
предельной полезности.  

Австрийская (Венская) школа. Экономическое учение основателя 
австрийской школы Карла Менгера (1840–1921). Концепция 
экономических благ и их комплементарности. Парадокс Смита и шкала 
Менгера. Основа ценности – оценка полезности. Кардиналистская теория 
предельной полезности. Экономические воззрения главы австрийской 
школы Ойгена фон Бём-Баверка (1851–1914). Роль «прямых» и «окольных» 
методов производства в теории прибыли («теория ожидания»). Закон 
убывающей производительности. Решение проблемы ценообразования на 
факторы производства без математики. 

Экономические взгляды Фридриха фон Визера (1851–1926). Теория 
альтернативных издержек как компенсации в результате отказа от иного 
использования. 

Английская версия маржинализма. Теория предельной полезности 
Уильяма Стенли Джевонса (1835–1882) в работах «Теория политической 
экономии» и «Основы науки. Трактат о логике и научном методе». 

Лозаннская школа маржинализма. Леон Вальрас (1834–1910) –
основоположник современного макроэкономического моделирования. 
Модель общего экономического равновесия Вальраса. 

Формирование неоклассического направления экономической 
мысли. 

Экономическое учение Альфреда Маршалла (1842–1924) – 
основателя кембриджской школы политической экономии. Его книга 
«Принципы экономической науки» (1890). Теория стоимости. Концепция 
равновесной цены. Понятие «эластичность спроса». «Два лезвия ножниц» – 
принцип издержек производства и принцип конечной полезности. 
Разграничение краткосрочного и долгосрочного периодов. 

Американская школа маржинализма. Экономическое учение Джона 
Бейтса Кларка (1847–1938). Его книги «Философия богатства» (1886) и 
«Распределение богатства» (1899). Теория предельной производительности 
факторов и теория распределения («Закон Кларка»). Учение о статике и 
динамике в экономических моделях. 

Концепция общего экономического равновесия итальянского 
представителя неоклассической экономической теории Вильфредо Парето 
(1848–1923). Критерий достижения равновесия. «Кривые безразличия» и 
ранжирование потребностей. «Оптимум Парето». 

Экономическая теория благосостояния представителя 
кембриджской школы Артура Пигу (1877–1959). Понятие национального 
дивиденда. Качество жизни. Теория налогообложения и дотаций. 
Максимизация общественного благосостояния и внешние эффекты. 

Тема 10. Институциональное направление западной 
экономической мысли 

Институционализм как альтернатива неоклассическому 
направлению экономической теории. Исторические условия возникновения 
и основные положения институционализма. Объект и метод исследования. 
Социальный контроль над экономикой. Понятие «экономический 
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институт» в конкретно-исторической и национально-специфической 
определённости. Основные школы теории институционализма. 

Концепции представителей раннего институционализма. 
Основоположник американского институционализма Торстейн Веблен 
(1857–1929) и его работа «Теория праздного класса» (1899). 
Психологическая теория экономического развития. «Эффект Веблена». 
Социально-правовое направление институционализма Джона Роджерса 
Коммонса (1862–1945). Разработка «бихевиористской», психологической 
теории стоимости в работе «Юридические основания капитализма» (1924). 
Практическое применение теории государства всеобщего благосостояния 
Дж. Коммонса правительствами США Дж. Кеннеди и Л. Джонсона в 50-60-
х гг. XX века. Эмпирическое (конъюнктурно-статистическое) направление 
институционализма Уэсли Клэра Митчелла (1874–1948). Развитие 
описательно-статистического метода. Использование методов У. Митчелла 
для целей прогнозирования. «Гарвардский барометр». Критика Митчеллом 
неоклассических трактовок экономических циклов. Деловой цикл как 
смена конъюнктурных волн. Малые циклы и большие деловые циклы. 

Особенности институционализма в послевоенный период  
(2-я половина XX века). Французское индикативное планирование как 
попытка реализации социального контроля. Идеи Франсуа Перру (1903–
1987) при разработке принципов индикативного планирования. Концепции 
доминирующей экономики, гармонизированного роста и всеобщей 
экономики. 

Американские неоинституционалисты о будущем капитализма. 
Технократические иллюзии Джона Кеннета Гэлбрейта (1908–2006). Работы 
«Новое индустриальное общество» (1967), «Экономические теории и цели 
общества» (1973). 

Концепция постиндустриального общества Даниела Белла (1919–
2011) и Элвина Тоффлера (1928–2016). Идеолог экологического течения 
Роберт Хейлбронер (1919–2005) о будущем капитализма. Пессимизм и 
алармизм как индикаторы общественных настроений в США в работах  
Р. Хейлбронера «Капитализм – обречённая система», «Неумолимая 
спираль инфляции» и «Колоссальное лицемерие системы». 

Теория прав собственности Рональда Коуза (1910–2013), лауреата 
премии по экономике имени А. Нобеля (1991), и Армена Алчиана (1914–
2013). Работа «Природа фирмы» (1937). Трансакционные издержки. 
Теорема Коуза. 

 «Экономический империализм» Гэри Беккера (1930–2014), 
лауреата премии по экономике имени А. Нобеля (1992). Принципы 
экономического подхода к человеческому поведению.  

Теория общественного выбора и принятия политических решений 
Джеймса Макгилла Бьюкенена (1919–2013), лауреата премии по экономике 
имени А. Нобеля (1986). 

Тема 11. Кейнсианская модель государственного регулирования 
экономики и её развитие 

Исторические условия возникновения кейнсианства. 
Необходимость государственного вмешательства в экономику. 
Новаторство Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946) в методологии 
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экономического анализа. Книга Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936) – поворотный пункт в экономической науке  
ХХ века. Сущность теории эффективного спроса. Основной 
психологический закон. Взаимосвязь потребления, инвестиций и 
сбережений. Бюджетный и кредитно-денежный механизм регулирования 
национальной экономики. Теория мультипликатора и акселератора. 
Кейнсианство – ведущее направление западной экономической теории. 
Практическая программа Дж. М. Кейнса. Курс Франклина Делано 
Рузвельта (1882–1945).  

Неокейнсианство. Кейнсианская теория цикла и экономического 
роста. Теории экономической динамики Роя Форбса Харрода (1900–1978) и 
Евсея Дейвида Домара (Домашевицкого) (1914–1997). Уравнение Харрода-
Домара. Теория цикла и антициклической политики Элвина Хансена 
(1887–1975). 

«Неоклассический синтез». Интеграция кейнсианства с 
неоклассической теорией. Джон Ричард Хикс (1904–1989). Работа Хикса 
«Стоимость и капитал» (1937). Пол Самуэльсон (1915–2009) – 
систематизатор современной экономической науки. Анализ 
функционирования экономики как единого целого. 

Посткейнсианство, его идейные истоки, методологические подходы 
и основные проблемы исследований. Модель экономического роста Джоан 
Робинсон (1903–1983). Книга Д. Робинсон «Накопление капитала» (1956). 
Проблема накопления капитала в долгосрочной перспективе. Учение о 
техническом прогрессе – важнейшая часть теории Робинсон. Типы 
технического прогресса. Проблемы распределения, ценообразования, 
экономической политики в работах Пьеро Сраффы (1898–1983). 

Теория экономического развития Йозефа Алоиза Шумпетера (1883-
–1950). Разграничение понятий «капиталист» и «предприниматель». 
Инновации как фактор экономического роста. Неравномерный характер 
инновационного процесса – основа экономической динамики. 

Новое кейнсианство как новый синтез макро- и 
микроэкономической теории. Принцип «почти рациональности» – 
рациональное поведение экономического агента не соотносится с 
механизмом приспособления к общему равновесию в экономической 
системе. Джозеф Стиглиц (род. в 1943), Джордж Акерлоф (род. в 1940), 
Грегори Мэнкью (род. в 1958), Пол Кругман (род. в 1953). 

Тема 12. Неоклассическое направление: неолиберализм. 
монетаризм, теория предложения, теория рациональных ожиданий 

Неолиберальные концепции и социально-рыночное хозяйство. 
Этапы формирования и методологические основы неолиберализма. 
Неоавстрийская школа. Праксиология и субъективизм. Методологический 
индивидуализм. Экономические воззрения Людвига фон Мизеса (1881–
1973) в работе «Общественное хозяйство. Исследования социализма» 
(1922). Фридрих Август фон Хайек (1899–1992) и его философия 
экономической свободы. Концепция спонтанного порядка. Роль цен и 
конкуренции. Критика кейнсианства. 
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Германский неолиберализм: Фрайбургская школа. Теория 
экономических порядков Вальтера Ойкена (1891–1950) в работе 
«Основные принципы экономической политики» (1950). Учение В. Ойкена 
об «идеальных типах хозяйств». Роль государства при выборе типа 
хозяйства. 

Теория социального рыночного хозяйства. Сочетание принципов 
«свободы рынка» и «социального выравнивания». Альфред Мюллер-Армак 
(1901-–1978) и его книга «Хозяйственное управление и рыночное 
хозяйство» (1947). 

Социально-экономическое содержание реформ Людвига Эрхарда 
(1897–1977) в Германии в 1949 г. Роль неолиберализма в практике 
государственного регулирования экономики.  

Неоклассическая теория экономического роста. Методологическая 
основа неоклассической теории роста. Предположения неоклассической 
теории роста. Двухфакторная модель Кобба-Дугласа. Производственная 
функция. Допущение о неизменной эффективности и интенсивности 
использования труда и капитала. Неоклассические модели экономического 
роста Роберта Солоу (род. в 1924) и Джеймса Мида (1907–1995). 

Монетаризм как экономическая доктрина. Исходные положения 
монетаристской теории. Работа Ирвинга Фишера (1867–1947) 
«Покупательная сила денег» (1911). Уравнение обмена И. Фишера. 

Чикагская школа. Количественная теория денег Милтона Фридмана 
(1912–2006). Теория перманентного и номинального дохода. Спрос и 
предложение денег. Стабилизирующая роль денег. «Денежное правило» и 
концепция естественной нормы безработицы М. Фридмана.  

Экономическая политика монетаризма, инструменты и методы 
регулирования. Тэтчеризм как монетаристская политика в финансово-
экономической сфере, проявляющаяся в сворачивании социальных 
программ, приватизации социальных сфер образования и здравоохранения. 
Анализ последствий политики монетаризма. Политика монетаризма в 
современной России. 

Экономическая теория предложения. Проблемы безработицы, 
инфляции и экономического роста в экономической теории предложения. 
Кривая Артура Лаффера (род. в 1940) и практика налогообложения в США 
и Великобритании. Налоговые реформы президента США Рональда 
Рейгана (1911–2004). «Рейганомика». 

Теория рациональных ожиданий. Основные положения теории 
рациональных ожиданий. «Новая классическая макроэкономика». 
Частичное вмешательство в конъюнктурный цикл с помощью встроенных 
стабилизаторов. 

Тема 13. Экономическая мысль России 

Экономическая мысль Древней Руси. «Русская Правда» (30-е гг.  

XI века). Проблемы и экономические идеи ХIII – ХVII веков. Судебник 

Ивана III (1497). Политика, экономические взгляды, и деятельность 

думного боярина Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1605–1680). 

Анализ хозяйственной деятельности в «Домострое». 
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Экономические взгляды в ХVIII веке. Экономическая политика 

Петра I. Иван Тихонович Посошков (1652–1726). «Книга о скудости и 

богатстве» (1724). Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765). Трактовка 

Василием Никитичем Татищевым (1686–1750) вопросов торговли, 

финансов и денежного обращения. Александр Николаевич Радищев (1749–

1802). «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). 

Особенности развития экономической науки в России. Дух социал-

экономического реформаторства. Особое значение крестьянского вопроса 

и связанных с этим социально-экономических проблем. Большое значение 

общественного сознания, этики, активной роли политики 

(внеэкономических факторов). 

Проблемы экономической теории и практики в России ХIХ – начала 

ХХ веков. Экономические взгляды социалистов-утопистов России (2-ая 

половина ХIX века). Александр Иванович Герцен (1812–1870), Николай 

Платонович Огарев (1813–1877), Николай Гаврилович Чернышевский 

(1828–1889). Экономические воззрения народников – Петра Никитича 

Ткачева (1844–1886), Михаила Александровича Бакунина (1814–1876), 

Петра Лавровича Лаврова (1823–1900). 

Школа русского космизма (Константин Эдуардович Циолковский 

(1857–1935), Николай Алексеевич Умов (1846–1915), Александр 

Леонидович Чижевский (1897–1964), Владимир Иванович Вернадский 

(1863–1945), Николай Федорович Фёдоров (1828-1903). Теория ноосферы 

В.И. Вернадского. 

Экономическая наука России первой трети ХХ века. Российский 

марксизм и его эволюция. Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918), 

Владимир Ильич Ленин (1870–1924), Николай Иванович Бухарин (1888–

1938), Лев Давидович Троцкий (1879–1940). 

Михаил Иванович Туган-Барановский (1865–1919). Вопросы теории 

циклов и кризисов. Зависимость между ценностью блага и его трудовой 

стоимостью. Природа кооперации и её формы. Теория крестьянского 

хозяйства Александра Васильевича Чаянова (1888–1937). Анализ 

сельскохозяйственной кооперации в экономической жизни России. 

Проблемы экономической динамики в работах Николая 

Дмитриевича Кондратьева (1892–1938). «Циклы Кондратьева».  

Леонид Наумович Юровский (1884–1938) и Александр 

Александрович Богданов (Малиновский) (1873–1928). Проблема 

динамического равновесия и системный подход к изучению экономики. 

Концепция народнохозяйственного планирования: Глеб 

Максимилианович Кржижановский (1872–1959), Николай Алексеевич 

Вознесенский (1903–1950), Станислав Густавович Струмилин (1877–1974). 

Традиции экономико-математической школы в России и СССР: 

Н.А. Столяров, Владимир Карпович Дмитриев (1868–1913), Григорий 

Александрович Фельдман (1884–1958). Теория потребительского 

поведения Евгения Евгеньевича Слуцкого (1880–1948).  

Дискуссия по макету учебника политической экономии 1951 г. 

(Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878–1953), Константин 
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Васильевич Островитянов (1892–1969), Яков Абрамович Кронрод (1912–

1984), Генрих Абрамович Козлов (1901–1981), Захарий Вениаминович 

Атлас (1903–1978) и др.). 

Экономическая наука в постсталинский период. Система 

оптимального функционирования экономики (СОФЭ) Альберта Львовича 

Вайнштейна (1892–1970). Леонид Витальевич Канторович (1911–1986): 

метод линейного программирования в распределении ресурсов. Александр 

Львович Лурье (1903–1970), Василий Сергеевич Немчинов (1894–1964), 

Виктор Валентинович Новожилов (1892–1970), Виктор Михайлович 

Глушков (1923–1982), Николай Прокопьевич Федоренко (1917–2006). 

Дискуссия о хозяйственной реформе 1961–1965 гг. Евсей 

Григорьевич Либерман (1897–1981), Геннадий Степанович Лисичкин 

(1929–2021), Николай Яковлевич Петраков (1937–2014), Борис Васильевич 

Ракитский (1936–2021), Алексей Михайлович Емельянов (1935–2009). 

Итоги Косыгинской реформы. 

Курс СССР на «перестройку» и ускорение социально-

экономического развития страны (1985–1991). Разработка идей 

перестройки Андреем Александровичем Яковлевым (род.1966), 

Станиславом Сергеевичем Шаталиным (1934–1997), Татьяной Ивановной 

Заславской (1927–2013), Евгением Максимовичем Примаковым (1929–

2015) и др. Экономические и социальные реформы Михаила Сергеевича 

Горбачева (1931–2022) – последствия и причины неудач. 

Реформы 1990-х годов ХХ – начала ХХI века. «Шоковая терапия» 

правительства Егора Тимуровича Гайдара (1956–2009). Проблемы 

перехода к рыночной экономике. Причины краха неолиберальных реформ. 

Кризисное состояние отечественной науки.  

Современная российская экономическая научная мысль. 

Продолжение традиций российской школы циклизма. Концепция 

технологического уклада как основное направление теории длинных волн в 

экономике (Дмитрий Семёнович Львов (1930–2007), Сергей Юрьевич 

Глазьев (род.1961). Русская философия хозяйства (Юрий Михайлович 

Осипов (род.1941), Фёдор Иванович Гиренок (род.1948), Сергей 

Георгиевич Кара-Мурза (род.1939), Юрий Владимирович Яковец 

(род.1929), Василий Иванович Корняков (1929–2020), Виктор Тимофеевич 

Рязанов (1949–2021) и др.). Неомарксистское направление современной 

российской экономической науки (Александр Владимирович Бузгалин 

(род.1954), Андрей Иванович Колганов (1955), Кайсын Азретовиич Хубиев 

и др.). 
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The article presents draft work program of the discipline "History of 

Economic Studies", developed by teachers of the Department of Economic 

Theory of the Financial University, the purpose of which is: to form a holistic 

view of the development of economic science, to highlight the views on a 

wide range of issues of outstanding world economists, including scientists of 

the Russian and Soviet schools. 
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