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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование научного, современного мировоззрения 

в соответствии с задачами модернизации и инновационного развития страны.  

Освоение дисциплины способствует подготовке обучающихся к решению следующих 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и преподавательской  

деятельности: 

- формирование и развитие основных характеристик и параметров научного 

мировоззрения; 

- формирование и развитие навыков методологического и критического мышления; 

- знание фактологического материала развития науки и умение его анализировать в 

контексте современных проблем и тенденций развития науки в целом, экономики, в 

частности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры – направлены на 

формирование следующих компетенций: 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 –  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 
 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Дисциплина, в том числе, направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплины «Методология научного исследования, при выполнении начальных этапов 

«Научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук». 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для продолжения и 

завершения «Научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук», 

при изучении следующих дисциплин: 

- «Экономическая теория» – дисциплина профиля Экономическая теория; 



- «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (сфера услуг))» – дисциплина профиля Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, комплексами); 

- «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: маркетинг)» – дисциплина профиля Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: маркетинг); 

- «Бухгалтерский учет, статистика» – дисциплина профиля Бухгалтерский учет, 

статистика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

 

Тема 1. Функции философии и проблемное 

поле философии науки 

Четыре этапа в развитии философии науки как области философского знания. 

Проблематика философии науки в исторической перспективе и в современности. 

Соотношение философии науки с традиционными и современными областями философских 

исследований. Естественные науки и гуманитарные дисциплины: область исследования, 

цели, методы, формы. Виды научного знания в античности, Средневековье, Новом времени 

и в современности.  

Проблема демаркации современного научного знания. Сближение идеалов 

естественнонаучного знания и гуманитарного познания. Современные междисциплинарные 

и проблемно-ориентированные исследования. 

Наука, философия, искусство и религия: общее и особенное. Знание и вера. Пранаука, 

лженаука, преднаука: исторический аспект и современность. Рациональное и 

иррациональное, внерациональное в познании. Философские основания науки, роль 

философии в развитии науки.  

 

Тема 2. Основные характеристики и особенности развития науки и 

философии в Древней Греции 

Социокультурные и экономико-политические условия развития науки  и философии в 

Древней Греции. От мифа к логосу. Теоретическая мысль Древней Греции и практическая 

ориентация Древнего Востока.  

Поиск первоначала и особенности древнегреческого понимания «фюзиса». Стихии и 

первоначала. Апории Зенона как пример противоречия между теоретическим осмысление 

мира и опытом. Космоцентризм античной философии. Эпистема как форма миросоцерзания. 

Соотношение теоретических моделей и реально существующих моделей государства. 

Сравнительный анализ экономической, политико-идеологической и культурно-

образовательной сфер государства. Особенности понимания справедливости как цели 

государственного устроения. Типология форм государственной власти и их связь с 

современностью.  

Философия числа и «фюзиса». Систематизация и обоснование математики. 

Пифагоровская школа математики. Космология Евклида и Птолемея. Физика и метафизика 

Аристотеля. Формализация и систематизация логики.   

 

Тема 3. Особенности развития науки и философии в эпоху 

Средневековья и Ренессанса 



Основные характеристики и особенности развития науки и философии в  эпоху 

Средневековья. Социо-культурные и экономико-политические условия формирования и 

развития средневековой науки и схоластической философии. Теоцентризм Средневековья. 

Идея Сотворенности мира и Откровения. Аргументация к Слову. Идеи подобия, иерархии и 

учение о причинности. Варианты доказательства бытия Бога и их критический анализ. 

Социо-культурные и экономико-политические условия формирования и развития 

науки и философии Ренессанса. Реанимация идеалов и духовных ориентиров Древней 

Греции. Антропоцентризм и Studio humanitas. Конструирования и изобретательства, ремесло 

и искусство. Идея преобразования мира. Особенности магического мировосприятия: 

астрология, алхимия, универсальная фармокопея.  

Трансформация представлений о космосе и мире. Коперниканский переворот и идея 

множественности миров Д.Бруно. Учение Кузанского о мире. Астрономия – астрология. 

Теоцентризм - пантеизм и гилозоизм.  

Проблема соотношения «слов и вещей» в Средневековье и современности. Слово, 

понятие, категория. Онтологический и гносеологический статус категорий. Определенные и 

неопределенные понятия. 

 

Тема 4. Особенности развития науки в Новое время 

Социо-культурные и экономико-политические условия формирования и развития 

науки и философии в эпоху Нового времени. Рационализм и эмпиризм, механицизм и 

органицизм. Измерение, наблюдение, эксперимент. Субстанциальные и атрибутивные 

характеристики материи. Гносеоцентризм Нового времени. 

Индукционизм Ф.Бэкона, рационализм Р.Декарта, эмпиризм Дж. Локка.Mathesis 

universalis Нового времени и экспериментальный характер познания. Теория врожденных 

идей Декарат vs учение об опытном познании Локка. Сенсуализм Беркли vs агностицизм 

Юма. Проблемы рационализма и детерминизма в современной науке. 

Социо-культурные и экономико-политические условия формирования и развития 

науки и философии в Просвещения. Статус религии и разума в немецком и французском 

Просвещении. Феномен просветительства и энциклопедизма.  

 

Тема 5. Структура теоретического и эмпирического знания 

Структура эмпирического знания. Измерение, наблюдение, эксперимент. Способы 

повышения научного наблюдения и измерения. Виды эксперимента и его роль в 

современном научном познании. Факт и теория, проблема соответствия. 

Структура теоретического знания. Развитие теоретического знания в Древней Греции 

и первые теоретические модели. Гипотетико-дедуктивное знание и теория. Проблема и ее 

роль в развитии научного познания.  

 

Тема 6. Развитие науки 

Социологический и культурологический подходы к науке. Факторы и условия 

развития науки. Интернализм и экстернализм в науке. Интерпретация истории науки в 

работах Вебера, Куна, Мертона. 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая и постнеклассическая. 

Интеграция и междисциплинарное развитие науки в современности. Сциентизм и 

антисциентизм современной науки. Поиски новых парадигм научного знания. Поисковый и 

проектный характер современной науки. Аксиологизация современной науки.  

Роль традиции в науке и возникновение новых знаний. Концепции развития научного 

знания. Традиции и новации. Позитивная и негативная роль традиций. Роль инновации в 

развитии научного познания. Инновации и проблема модернизации российской науки.  



Научные революции. Научные революции и традиции. Нелинейный характер 

научного знания и точки бифуркации в развитии науки. Социокультурные предпосылки и 

факторы научных революций. Прогностическая функция философского знания. 

 

Тема 7. Наука и общество 

Наука как социальный институт. Наука и государство. Институциональный подход. 

Научные сообщества и профессионализация научной деятельности. Научные школы в 

истории развития науки и в современности. Генезис хранения и трансляции научных знаний. 

Наука как форма доминирования. 

Роль науки в формировании и образовании личности. Воспитание и образование 

личности. Особенности образования в Древней Греции, Средневековье, Новом времени и 

современности. Профессионализация и специализации образования. Виртуализация 

образования и особенности электронного образования.  

 

Тема 8. Методология научного познания 

Метод аналогии как метод  научного познания.  Аналогия в науке, живописи, 

обыденной жизни. Виды аналогии (аналогия признаков и аналогия отношений) и способы 

повышения достоверности аналогии как метода научного познания.  

Герменевтический метод и его роль в познании. Виды герменевтики. История и 

основные этапы развития герменевтики. Роль герменевтики в социогуманитарном познании. 

Проблема интерпретации научных данных и фактов. Герменевтический круг как 

инструментарий познания действительности.  

Деятельностный и функциональный подходы, их роль в научном познании. Элементы 

и взаимосвязи в рамках деятельностного подхода. Смена субъект-объектной парадигмы на 

субъект субъектную парадигму о социогуманитарном познании современности. 

Функциональность как процессуальная и статистическая характеристика. Функциональный 

анализ. 

Структурный и системный подходы, их роль в научном познании. Структура и 

агрегат: общее и особенное. Роль и виды связей в рамках структурного подхода в 

осмыслении действительности и в процессе познания. Существенные признаки системы, 

взаимосвязь элементов; система – подсистема. Системно-структурный подход  его роль в 

современном научном познании.  

Синергетический подход и его роль в научном познании. Абсолютность и 

относительность истины. Линейное и нелинейное познание и прогнозирование. 

Прогностическая функция линейного познания. Точки бифуркации.  

Особенности научной и вненаучной аргументации. Критическое мышление и его 

роль в познании, способы формирования и развития критического мышления. Теория и 

практика аргументации и ее применение в научном познании.  

 

Раздел 2. Философия социально-гуманитарных наук 

 

Тема 9. Особенности социогуманитарного познания, Субъект и объект 

социогуманитарного и экономического познания. 

Исторические особенности социогуманитарного познания. Особенности 

социогуманитарной проблематики в Древней Греции, Средневековье, Ренессансе и в Новом 

времени. Донаучные, ненаучные и вненаучные представление о человеке, обществе и 

истории. Формирование научности социально-гуманитарного знания. Взаимосвязь 

социогуманитарного познания и социально-исторического контекста. 

Особенности современного социогуманитарного познания. Общее и особенное в 

социальном и гуманитарном познании. Современная проблематика социогуманитарного 



познания. Классическая, неклассическая и постклассическая формы рациональности и их 

особенность в социогуманитарном познании.  

Особенности социального и гуманитарного познания: общее и особенное. 

Естественные науки и социогуманитарные дисциплины (свободные искусства). Позитивизм 

и антипозитивзм в социогуманитарном познании. Особенности понимания истины в 

социогуманитарном познании. Историзм и историцизм, смысловая дистанция и способы и 

преодоления. Способы верификации в социогуманитарном познании. 

Субъект социогуманитарного познания. Уровни познания в социогуманитарном 

познании: личные и коллективный, наука как субъект познания. Субъективность и 

релятивность, законы и тенденции. Личностное неявное знания и «жизненный мир». 

Человек как конечное познающее существо. Выбор и личная ответственность ученого. 

Индивидуальное и коллективное бессознательное в социогуманитарном познании.  

 

Тема 10. Истина, объяснение и понимание в современном 

социогуманитарном познании 

Проблемы истинности и рациональности в социогуманитарном познании. Критерии 

научности и истинности в социогуманитарном познании. Экзистенциальная и 

эмоциональная истина vs рациональная истина. Принципиальный плюрализм и отсутствие 

проблемной демаркации в социогуманитарном познании. Релятивизм, психологизм, 

историзм, историцизм. 

Объяснение, понимание, интерпретация в социогуманитарном познании. Виды наук и 

типа объяснение. Объяснение и понимание в естественнонаучном и социогуманитарном 

познании. Герменевтика как учение о понимание (В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер). 

Герменевтика текста. Расширительное понимание текста. Язык и речь. Пред-рассудок и 

традиция в социогуманитарном познании.  

 

Тема 11. Методологические и концептуальные основы 

экономической науки 

Основные характеристики современных (неклассических) научно-технических 

дисциплин. Взаимосвязь неклассического естествознания и современные научно-

технические дисциплины. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 

дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический 

синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации 

науки за счет применения информационных и компьютерных технологий, размывание 

границ между исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и 

норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль методологии 

социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-гуманитарных 

знаний в сфере техники. 

Систематизация, виртуализация, кибернетизация современной техники. Системные 

исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и 

социотехнического проектирования, возможность и опасность социального проектирования. 

 

Тема 12. Риск, случайность неопределенность в 

экономической сфере 

Организация и управление научно-техническим прогрессом. Социальная, 

экономическая, политическая, культурная оценка техники как области исследования и 

практического применения. 

Междисциплинарный характер комплексной оценки технического развития социума. 

Этические аспекты деятельности ученого в области технических наук. Моральная и 

юридическая ответственность в области технических наук.  



Гуманизации и экологизации современной техники. Социально-экологическая 

экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов, оценка воздействия на 

окружающую среду и экологический менеджмент на предприятии как конкретные 

механизмы реализации научно-технической и экологической политики; их соотношение с 

социальной оценкой техники. 

 

Раздел 3. История экономических наук 

 

Тема 13. История экономических учений как наука 

Экономическая мысль Древнего мира. Экономическая мысль Древнего Востока 

(Вавилон, Египет, Индия, Китай) и античного общества (Греция и Рим). Философские 

сочинения и хозяйственные рекомендации как основные источники экономической мысли. 

Появление термина «экономика». Понятие богатства, разделения труда, товара и денег. 

Учение Аристотеля об экономике и хрематистике как первый опыт систематизации 

экономических отношений.  

Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной экономики. 

Экономическая мысль европейского средневековья. Экономические идеи в «Капитулярии о 

виллах». Канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм как теоретики экономический 

мысли Средневековья. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. 

Экономические воззрения Валиэддина ибн Хальдуна. Роль экономики в теории развития 

общества. Систематизация экономических отношений. Понятия цены, торговой прибыли и 

денег. 

 

Тема 14. Становление и развитие классической политэкономии. Физиократы 

Зарождение классической политической экономии.  Критика меркантилизма и 

зарождение классической политической экономии. Предмет и метод. Проблемы богатства, 

производительного труда, стоимости и цены, заработной платы, прибыли, ссудного 

процента, земельной ренты, цены земли денег и денежного капитала в сочинениях 

английских ( У. Петти, Д. Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. 

Франклин) и французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов. 

Физиократы. Общественные отношения во Франции в середине и второй половине 

XVIII в. Появление принципа «Laisser faire». Формирование школы «экономистов» 

(физиократов). Проблемы «чистого продукта», производительного труда, роли 

промышленности и торговли, денег, классов, капитала и перераспределения валового 

национального продукта в сочинениях Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов в сочинении 

А. Тюрго.  

 А. Смит. Мануфактурный капитализм, социально – политические отношения, 

«нравственная философия» и их влияние на экономическую мысль в Англии во второй 

половине XVIII в. 

Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – XVIII 

в.в. Структура книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). 

Предмет и метод («экономический человек» и «невидимая рука»). Концепция 

«экономического либерализма». Проблемы богатства, разделения труда, обмена и денег. 

Различные трактовки стоимости и доходов. Теория капитала и его структуры. Трактовки 

производительного и непроизводительного труда. 

Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции 

– Т. Р. Мальтус и Ж. Б. Сэй. Экономическая интерпретация «закона народонаселения» Т.Р. 

Мальтуса. Трактовка стоимости и доходов в теории Т.Р. Мальтуса. Теория реализации Т.Р. 

Мальтуса. Трактовка стоимости и распределения в теории Ж.Б. Сэя. «Закон Сэя» (теория 

реализации). 



Д. Рикардо и его школа. Дж. С. Милль. Предмет и метод теории Д. Рикардо. Структура 

его книги «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817). Развитие 

теории стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и земельной ренте. Д. 

Рикардо о природе кредита, денег и проблемах денежного обращения. Теория реализации. 

Теория сравнительных издержек производства. Концепция экономической политики. 

Экономисты школы Рикардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д Мак-Куллок). 

Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора. Завершение классической 

политической экономии в теории Дж. С. Милля.  Предмет и метод (влияние философской 

теории позитивизма). Структура книги «Основы политической экономии и некоторые 

аспекты их приложения к социальной философии». Теория стоимости и цены. Понятия 

экономической статики и экономической динамики. Теория экономического роста (его роль 

в экономике; факторы, влияющие на экономический рост; элементы теории экономического 

цикла). Роль государства в экономике, программа социальных реформ 

 

Тема 15. Экономические концепции социалистов-утопистов и представителей 

экономического романтизма 

Предпосылки возникновения и общая характеристика теорий утопического социализма 

Ш.Фурье, К.Сен-Симона, Р. Оуэна. 

Первые представители утопического социализма. Экономические учения 

западноевропейских социалистов-утопистов начала ХIX в. Критика экономики свободной 

конкуренции в трудах Ш. Фурье, К. Сен-Симона, Р. Оуэна. Проекты экономического 

реформирования общества. Разработка концепции социалистической организации общества 

в трудах социалистов-рикардианцев У. Томпсона, Дж. Грея, Дж. Брея, Т. Годскина. 

Представители теории «экономического романтизма»: С. Сисмонди и П.Ж. Прудон. 

 

Тема 16. Историческая школа в экономической теории. Зарождение и основные 

направления теории маржиналистов 

Причины возникновения и основные положения теории. Защита национальной 

специфики хозяйства. Государственные институты. Старая историческая школа и новая 

историческая школа. Влияние морали, этики и религиозных воззрений на экономику. 

Основные представители: В.Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книсс., Г.Шмоллер,Карл Бюхер, Луйо 

Брентано, М.Вебер, В.Зомбарт. 

Предпосылки возникновения маржинализма. Применение функционального анализа, 

средств математики, предельных экономических показателей и системного подхода. 

Родоначальники маржинализма Г. Госсен и К. Менгер. 

«Австрийская школа» Г. Госсен, К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер. Разработка 

концепции «предельной полезности», закон «насыщения потребностей», «хозяйства 

Робинзона». Понятие блага. Обмен. Выгода. Основные работы.  

 

Тема 17. Современные доктрины экономической мысли 

Генезис неолиберализма. Предпосылки германского неолиберализма в трудах 

исторической школы. Использование учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». 

Методология неолиберализма как синтез методологии исторической и австрийской школ.  

Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и учение ордолиберализма. 

«Экономика общения» и «центрально-управляемое хозяйство». Идеальные и реальные типы 

хозяйств. Генезис германского неолиберализма как реакция на кризис неоклассикки. 

Немецкий ордолиберализм – «молчаливая оппозиция» фашизму.  

К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) школы. Противоречивость 

идейного наследия К. Викселля. Использование маржиналистского аппарата и участие в 

маржиналистской революции. Роль К.Викселля в формировании макроэкономического 

подхода в экономической теории. 



Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основные представители и труды школы. Роль. 

Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в анализе динамических процессов. 

Использование категорий ex-ante и ex-post. Идея необязательности ежегодной 

сбалансированности государственного бюджета. Влияние «шведского подхода» на 

послевоенную экономическую теорию Запада. 

Дж. М. Кейнс и его «Общая теория». Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое 

содержание и практические выводы. Двухтомный труд Дж. М. Кейнса «Трактат о деньгах» 

(1930). Значение этой работы для будущих исследований. «Общая теория занятости, 

процента и денег» (1936) как главный труд кейнсианства. Дж. М. Кейнс как теоретик 

Бреттон-вудских соглашений (1944). 

Структура и содержание труда «Общая теория занятости, процента и денег». П. 

Самуэльсон об «Общей теории» Кейнса как о «книге гения». Отличие предмета 

исследования Дж. М. Кейнса от предмета исследования неоклассиков. Методология Дж. М. 

Кейнса. Модель Кейнса как модель «короткого периода». Учение Кейнса о вынужденной 

безработице.  

Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение Дж. М. Кейнса об 

«основном психологическом законе». Категории предельных склонностей к потреблению и 

сбережению. Критика Кейнсом «закона рынка» Ж.-Б. Сэя. Дефицит инвестиций – главная 

причина неравновесия доходов и расходов на макроуровне.  

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. Концепция денежного рынка. Роль 

нормы процента. Мотивы поведения, регулирующие процентную норму. Ожидаемая 

предельная эффективность капиталовложений. Кейнсианство как теория государственного 

регулирования экономики.  

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. Й. Шумпетер как 

исследователь и интеллектуал. Концепция экономической теории как «инструмента 

анализа». Значение книги «Теория экономического развития» (1912) для последующей 

эволюции экономической мысли. Теория экономической динамики. Фигура 

предпринимателя. Учение Шумпетера об экономических инновациях. Трактовка 

экономических циклов. 

Идея самоотрицания капитализма – центральная тема работы «Капитализм, социализм 

и демократия» (1942). Три «антикапиталистических тенденции». «История экономического 

анализа» (1950) и её структура и основное содержание.  

Неокейнсианство и «неоклассический синтез». Создание неокейнсианской теории роста 

(экономической динамики). Работы Е. Домара (США) и Р. Харрода (Великобритания). 

Книга Р. Харрода «К теории экономической динамики» (1948). Уравнения фактического, 

гарантированного и естественного темпов роста. Объяснение механизма динамического 

неравновесия.  

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена «Экономические 

циклы и национальный доход» (1951). Использование механизмов мультипликатора и 

акселератора. Новое соотношение эндогенных и экзогенных факторов циклических 

колебаний. Неокейнсианская программа антициклического регулирования (по Хансену). 

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и неоклассическая 

микротеория. Формирование макроэкономической модели IS-LM. Учебник П. Самуэльсона 

«Экономикс». Особенности изложения и содержания «неоклассического синтеза» в 

учебнике Самуэльсона. 

Западногерманский неолиберализм. Теоретические предпосылки западногерманского 

неолиберализма. Его ведущие представители (В. Ойкен, В. Рёпке, А. Мюллер-Армак, Л. 

Эрхард). Концепция «социального рыночного хозяйства». Антимонопольная программа. 

Акцент на устойчивость национальной валюты. Помощь «социально слабым группам». 

Особенности доктрин экономической политики. 



Специфика неолиберальной теории и программы в книге Л. Эрхарда («Благосостояние 

для всех»,1957). 

Послевоенный институционализм. Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного 

институционализма. Его работы «Новое индустриальное общество» (1973), «Экономическая 

наука и цели общества» (1973). Учение о «зрелой корпорации». Концепции техноструктуры 

и индустриальной системы.  

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: 

уравновешивающей силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики. 

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального общества» Р. 

Арона. Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. 

Тоффлера, З. Бжезинского, Р. Хейлброннера. 

Монетаризм. Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. 

Фридмен – главный теоретик монетаризма. Основные этапы генезиса и эволюции 

монетарного учения в трудах М. Фридмена. Совместный труд М. Фридмена и А. Шварц 

«Монетарная история Соединенных Штатов 1867-1960». Прямая полемика с кейнсианством 

и развитие идеи о решающем влиянии денег на хозяйственную конъюнктуру. Рецепты 

монетаристской экономической политики. Правило Х-процента. Учение М. Фридмена о 

«естественном уровне безработицы». Монетарная теория номинального дохода. Уточнение 

передаточного механизма воздействия денег на экономику. Программа «шоковой терапии» 

для развивающихся стран. М. Фридмен о путях российской экономической реформы. 

Развитие монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др. Глобальный 

монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл). 

Теория  экономики предложения. Антикейнсианская направленность школы. Её 

родовые признаки и ведущие представители (А. Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос центра 

анализа из сферы обращения в сферу производства. Стимулирование эффективного 

предложения факторов как главная проблема школы. Использование «эффекта вытеснения» 

частного бизнеса государством на рынке кредитных ресурсов. Кривая Лаффера. Эффект 

Лаффера в краткосрочном и долгосрочном аспектах.  

Неоавстрийская школа. Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм как главный 

методологический принцип неоавстрийцев. Л. Мизес как критик социализма. Концепция 

теоретической и практической невозможности социалистической экономики. Теория 

«спонтанного порядка» Ф. Хайека. Работа Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944). 

Нормативная этика как орудие координации индивидуальных планов. Неоавстрийцы о 

«свободе воли» как главном факторе неопределенности рыночной экономики. Сомнения в 

эффективности математического моделирования хозяйства 

Неоинституционализм. Генезис неоинституционализма. Коренные отличия от 

институционализма «вебленовской традиции». Использование некоторых предпосылок 

неоклассического анализа. Неудовлетворенность неоклассической методологией и теорией в 

целом. Статья Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) как первая публикация 

неоинституционализма. Категория трансакционных издержек. Понятие 

«оппортунистического поведения» (О. Уильямсон), его основные подвиды. Учение о праве 

собственности как о «пучке прав» Принцип «Экономического империализма»  

Неоинституциональная теория экономических организаций. Распределение прав 

собственности в индивидуальной фирме, акционерном обществе, государственной и 

кооперативной организации.  

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Её концептуальный каркас. Логика 

«защиты прав». 

Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). Методологический 

индивидуализм. Подход к политике и сфере принятия государственных решений как к сфере 

«обмена». Концепция «провалов государства» вместо «провалов рынка». Учение о законе 

как «капитальном благе». 



Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное направление 

неоинституционализма. Взгляд на историю как на эволюцию институтов. Концепция 

«экономических революций» с точки зрения теории прав собственности. Д. Норт о 

сравнительной институциональной эволюции Англии и Испании (XVI-XVIII вв.) и её 

влиянии на хозяйство Северной и Латинской Америки. 

Посткейнсианство. «Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и 

неортодоксальное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Давидсон, С. 

Вайнтрауб, Х. Мински. 

Работа Дж. Робинсон «Накопление капитала» (1956). Книга П. Сраффы «Производство 

товаров посредством товаров» (1960). Монетарное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. 

Леонхуфвуд). Концепции экономической неопределенности и неравновесия в трудах Дж. 

Стиглица, Дж. Аккерлофа. Проблемы обновления «неоклассического синтеза».  

Леворадикальная политэкономия. Общая характеристика левого радикализма в 

экономической теории. Неомарксистские концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Концепция 

социального паразитизма и «экономического излишка». Неотроцкистская концепция Э. 

Манделя. Социально-экономическая концепция Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. 

Маркузе). Леворадикальная политическая экономия в США. Модель 

«восьмидесятипроцентного коммунизма» Г. Шермана.  

 

Тема 18. Особенности развития экономики как науки в России и СССР 

Становление отечественной экономической мысли. Общественные отношения Древней 

Руси в период централизованного киевского государства и феодальной раздробленности и 

их влияние на экономическую мысль. Экономическая мысль в «Русской правде» и 

«Поучении» Владимира Мономаха. 

Общественные отношения Московской Руси в период формирования 

централизованного государства и их влияние на экономическую мысль. Хозяйственные 

принципы в «Домострое» Сильвестра. Экономические взгляды Ермолая–Еразма в 

сочинении «Блага хотящим царям правительница и землемерие». Роль государства в 

проектах И. Пересветова. 

Особенности меркантилизма в России (А. Ордин–Нащокин и Ф. Салтыков). 

Экономическая мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич 

«Политика» и И. Посошков «Книга о скудости и богатстве»). Особенности экономических 

реформ в России XVIII в. (от Петра I до Екатерины II). Экономические сочинения А. 

Волынского  и В. Татищева. Экономические воззрения М. Ломоносова. 

Особенности экономической мысли в России  в конце XVIII–середине XIX вв. Создание 

«Вольного экономического общества» и распространение идей физиократов в России (Д. 

Голицин). Развитие теории общественного воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей 

смитианства в трудах И. Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства России в 

трудах А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 

Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыночных отношений в России 

в работах Н. Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Проекты преобразований в 

кредитной и финансовой сферах: Н. Тургенев и М. Орлов. Аграрные проекты декабристов. 

Трактовка классической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. Милютина, И. 

Вернадского, И. Горлова. А. Герцен и Н. Огарев как критики крепостничества и 

капитализма. Концепция «русского социализма». «Политическая экономия трудящихся» Н. 

Чернышевского. 

Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. Особенности отечественной 

экономической мысли. Существенные отличия периода 1920-х гг. от десятилетия 1930-х гг.  

Обобщение первого в мировой истории опыта «смешанной экономики» 1921-1929 гг. 

Концепции основных течений российской экономической мысли – большевизма, социал-

реформизма, либерализма – по узловым проблемам переломного этапа в истории Отечества: 



выбора институциональной системы хозяйства, путей и методов индустриализации, 

соотношения плана и рынка, целей и средств решения аграрной проблемы. 

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципиальный сдвиг во 

взглядах В.И. Ленина на социализм, пути и методы строительства социализма. Переход к 

НЭПовской модели экономики. Работы Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» 

(1923). 

Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного равновесия и 

планирования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. Юровский, 

С.Г. Струмилин). Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. 

Чаянова. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике и генетике. 

Сталинская апология  военизированного государственно-социалистического строя. 

Подавление теоретической мысли, выходящей за рамки официальных установок. Значение 

прикладных исследований 1930-х гг. в сфере статистики, планирования, экономико-

математического инструментария. Открытие Л.В. Канторовичем линейного 

программирования. 

 

Тема 19. Основные экономические концепции в современной России 

Политэкономия социализма в СССР. Формирование «политэкономии социализма» как 

систематизации экономической политики государства. Экономическая дискуссия 1951 г. и 

работа И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). Учебник 

политэкономии 1954 года.  

Эволюция и борьба течений в политической экономии социализма как отражение 

нерешаемых противоречий социализма. Концепция «планомерности» как исходного 

отношения социализма (Н.А. Цаголов, В.Н. Черковец). Теория социализма как особой 

формации, разновидности «товарного производства» (Я.А. Кронрод). Концепция 

«оптимального функционирования экономики» (В.В. Новожилов, С.С. Шаталин). 

Самостоятельная роль конкретных исследований по вопросам эффективности производства, 

его пропорциональности, стимулирования НТП, применения экономико-математических 

методов в ценообразовании и практике планирования. 


