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1. Цели освоения дисциплины 
 
дать студентам представление об основных этапах и особенностях 

систематизации экономических  идей и воззрений в экономическую теорию,  
выявить значимость для практики хозяйственной жизни и изучения 

прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов, 
способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений и 
направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития общества. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
 
Дисциплина «История экономических учений» входит в базовую часть. 
Студентам для освоения дисциплины «История экономических учений» 

требуются знания по дисциплине «Философия», «История экономики». 
Студентами, изучившими дисциплину «История экономических учений»  

приобретаются знания, необходимые для освоения дисциплин: 
Макроэкономика; 
Мировая экономика и МЭО. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться  

следующие общекультурные компетенции (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
В результате изучения дисциплины «История экономических учений» 

студенты должны: 
знать: 
историко-экономические предпосылки зарождения и основные этапы 

эволюции ключевых категорий и теорий экономической науки в альтернативных 
версиях их интерпретации учеными-экономистами различных школ и направлений 
экономической мысли; 

содержательные аспекты приоритетных теоретико-методологических 
положений в творчестве представителей различных школ и направлений 
экономической мысли; 

уметь: 
формулировать альтернативные версии осмысления теоретической сущности 

основных категорий и понятий экономической науки; 
сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские, 

либеральные и социально ориентированные) подходы, выдвигаемые видными 
представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и институционализма, 
а также кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйственных задач; 

самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития 
мировой и отечественной экономической мысли и альтернативных вариантов 
хозяйственной политики; 

применять навыки составления (с учетом различий в теоретико-
методологических позициях ученых-экономистов) соответствующих вариантов 
классификации экономических теорий и периодизации их развития; 



владеть: 
экономической терминологией и лексикой; 
современными знаниями в области истории экономических учений. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 
Содержанием дисциплины «История экономических учений» предусмотрено 

проведение преподавателем лекций, практических занятий, выполнение студентом 
контрольной работы и самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» составляет 4 зачетные единицы, или 144 часа. 

 
Вид учебной работы Полный курс Сокращенный курс 

Общая трудоемкость 144 144 
В том числе:   
Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   
Лекции 8 8 
Практические занятия 8 8 
Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа 120 120 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - 6 
Экзамен - 6 

 
4.1. Тематический план изучения дисциплины  
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1. 
Тема 1. Предмет и метод истории 
экономических учений. Экономические 
учения Древнего мира и Средневековья. 

13 1 1  11 

2. 
Тема 2. Меркантилизм — первая 
концепция рыночной экономической 
теории. 

13 1 1  11 

3. Тема 3. Зарождение и становление 
классической политической экономии. 13 1 1  11 

4. Тема 4. Апогей развития классической 
политической экономии и ее завершение. 13 1 1  11 

5. Тема 5. Экономические взгляды и 
реформаторские концепции противников 13 1 1  11 
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классической политической экономии  

6. 

Тема 6. Маржиналистская 
(маржинальная) революция. Зарождение 
субъективно-психологического 
направления экономической мысли. 

13 1 1  11 

7. Тема 7. Возникновение неоклассического 
направления экономической мысли  13 1 1  11 

8. 

Тема 8. Зарождение американского 
институционализма и теорий 
монополистической и несовершенной 
конкуренции  

13 0,5 0,5  11,5 

9. 
Тема 9. Теории государственного 
регулирования экономики. Олимп 
современной экономической мысли  

13 0,5 0,5  11,5 

10. Контрольная работа 21   2 19 

11. Экзамен 6     

 Итого по дисциплине 144 8 8 2 120 

 
4.2. Содержание дисциплины  

 
Изучение дисциплины «История экономических учений» включает следующие 

виды взаимосвязанной работы: 
общая аудиторная работа (лекционные, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы); 
самостоятельная работа студентов по изучению курса с использованием 

учебников, учебных пособий, электронных образовательных ресурсов, консультаций с 
ведущими дисциплину преподавателями. 

 
Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические 

учения Древнего мира и Средневековья. 
Предмет изучения истории экономических учений. Принципы и методы изучения 

экономической науки. 
Натурально-хозяйственные особенности экономической мысли в странах Древнего 

Востока и античности. Отражение экономической мысли Древневавилонского царства в 
законах царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Экономическая мысль Древнего Китая (труды 
Конфуция — V в. до н.э. и трактат «Гуань-цзы» — IV–III вв. до н.э.) и Древней Индии 
(трактат «Артхашастра» IV–III вв. до н.э.). 

Экономические взгляды древнегреческих философов IV в. до н.э. Особенности 
трактовок разделения труда, сущности и функции денег у Ксенофонта, Платона, 



Аристотеля. Учение Аристотеля о соизмеримости — эквивалентности товаров по 
стоимости при обмене, свойствах товара, принципах распределения. Экономика и 
хрематистика. 

Экономическая мысль Средневековья как часть богословия. Особенности 
методологии средневековой экономической науки. Взгляды Фомы Аквинского на 
разделение труда, богатство, деньги, справедливую цену, торговую прибыль, процент. 
Социально-экономические идеи мусульманского Востока. Хозяйственные предписания 
Корана. Взгляды Ибн-Хальдуна (XIV в.). 

 
Тема 2. Меркантилизм — первая концепция рыночной экономической теории. 
Особенности экономики, политики и культуры эпохи первоначального накопления 

капитала и их влияние на формирование концепции меркантилизма. 
Первый опыт анализа рыночных отношений в трудах меркантилистов. Предмет и 

метод меркантилизма. Создание учения о богатстве страны и путях его умножения. Два 
этапа (ранний и поздний) в развитии меркантилизма: монетаризм и теория торгового 
баланса; их особенности. Протекционизм — концепция государственного участия в 
экономике. 

Проблемы позднего меркантилизма в трудах Т. Мена (Англия). Экономическая 
программа Ж.Б. Кольбера. Кольбертизм. Вопросы государственного хозяйства в 
«Трактате политической экономии» А. Монкретьена (Франция). 

 
Тема 3. Зарождение и становление классической политической экономии. 
Исторические условия зарождения классической политической экономии и 

основные этапы ее развития. Возникновение концепции экономического либерализма, 
основанной на принципах полного невмешательства государства в экономику. 

Методология классической политической экономии: признание действия 
объективных экономических законов, внедрение причинно-следственного метода, 
методов логической абстракции, индукции, дедукции. У. Петти — первый представитель 
классической школы в Англии. «Трактат о налогах и сборах». Определение стоимости 
товара, заработной платы, ренты, процента, цены земли. 

Сущность и функции денег, определение количества денег в обращении. Принципы 
налогообложения. 

П. Буагильбер — родоначальник французской классической школы. Определение 
стоимости рабочим временем. Специфическое отношение к роли сельскохозяйственного 
производства и денег в экономике. 

Общая характеристика идей физиократизма. Работы Ф. Кенэ. Учение о «чистом 
продукте», классах, производительном и «бесплодном» труде. Капитал и его структура. 
Механизм кругооборота хозяйственной жизни в теории воспроизводства («Экономическая 
таблица» Ф. Кенэ). Развитие концепции физиократов в трудах А. Тюрго. 

Адам Смит — экономист мануфактурного периода развития индустрии. Критика 
меркантилизма. «Исследование о природе и причинах богатства народов» — главный труд 
А. Смита. Роль «экономического человека» и «невидимой руки» в достижении 
общественного интереса. Анализ разделения труда в мануфактурном производстве. 
Учение о классах. Трактовки стоимости, заработной платы, прибыли, ренты. Теория 
денег. Характеристика капитала и его структуры. Учение о воспроизводстве. «Догма 
Смита». 

Российские экономисты — последователи экономического учения А. Смита (Н.С. 
Мордвинов, А.К. Шторх, М.М. Сперанский). 

 
Тема 4. Апогей развития классической политической экономии и ее 

завершение. 



Эпоха промышленного переворота и ее отражение в работе Д. Рикардо «Начала 
политической экономии и налогового обложения». 

Особенности метода Д. Рикардо. Трудовая теория стоимости. Учение о доходах. 
Выявление и обоснование тенденции к снижению размеров заработной платы и прибыли. 
Номинальная и реальная зарплата. Теория дифференциальной ренты. Количественная 
теория денег. 

Работа Ж.Б. Сэя «Трактат политической экономии или простое изложение способа, 
которым образуются, распределяются и потребляются богатства». Теория услуг. Учение о 
трех факторах производства. Трактовки стоимости и доходов основных классов общества. 
«Закон рынков Сэя» — обоснование бескризисного развития экономики. 

Т. Мальтус. Анализ диспропорций между возможностями природы и 
потребностями населения в работе «Опыт о законе народонаселения». Теория издержек 
производства и доходов в работе «Принципы политической экономии». Решение 
проблемы реализации общественного продукта с помощью теории «третьих лиц». 

Сочетание новых подходов к анализу экономики с традиционными положениями в 
работе Дж.С. Милля «Основы политической экономии». Предмет и метод. Теория 
стоимости. Специфика представлений об экономических законах. Проблема кредита, 
денег. 

Теория доходов. Отказ Дж.С. Милля от «доктрины рабочего фонда» и 
приверженность социально-экономическим реформам как предпосылки завершения 
«классической школы». 

Анализ «капиталистического» производства в «Капитале» К. Маркса. Структура и 
основные идеи «Капитала». Учение о «базисе и надстройке». Разработка проблем 
«трудовой стоимости» и «прибавочной стоимости» и их внешних формах. Учение об 
«органическом строении капитала», «цене производства», «абсолютной ренте», «законе 
капиталистического накопления», «экстенсивном и интенсивном типах воспроизводства». 

Отражение экономических идей смитианцев постмануфактурного периода в трудах 
А.И. Бутовского и И.В. Вернадского. Особенности критики марксистского учения в 
трудах М.И. Туган-Барановского, П.Б. Струве и С.Н. Булгакова. 

 
Тема 5. Экономические взгляды и реформаторские концепции противников 

классической политической экономии. 
Критика экономики свободной конкуренции экономистами-романтиками. Работа С. 

Сисмонди «Новые начала политической экономии». 
Анализ доходов основных классов с позиций трудовой теории стоимости. 

Разработка проблемы реализации. Теория «третьих лиц». Программа социально-
экономического реформирования общества. 

Работа П. Прудона «Система экономических противоречий, или Философия 
нищеты». Теория «конституированной стоимости». 

Проект реформ на основе социальной справедливости с использованием «бонов 
обмена» («рабочих денег»), беспроцентного — «дарового кредита», учреждением 
«народного банка» и организацией безденежного товарного хозяйства. 

Экономические учения западноевропейских социалистов-утопистов начала XIX в. 
Критика экономики свободной конкуренции в трудах Р. Оуэна, Ш. Фурье, К. 
Сен&Симона. Проекты экономического реформирования общества. Пути перехода к 
социализму. 

Особенности критики идей утопического социализма в трудах В.П. Милютина и 
Э.Р. Вредена. 

Зарождение исторической школы Германии и этапы ее развития. Особенности 
предмета и метода изучения. Учение о национальной экономии. Утверждение 
многовариантности исторического развития. Характеристика стадий движения общества к 
идеалу Ф. Листом и Б. Гильдебрандом. 



Российские сторонники методологии немецкой исторической школы (А.И. Чупров, 
А.Н. Миклашевский, С.Ю. Витте). 

 
Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) революция. Зарождение 

субъективно0психологического направления экономической мысли. 
Предпосылки возникновения маржинализма. Маржинальная революция как 

приоритетное применение в теоретических изысканиях функционального анализа, средств 
математики, предельных экономических показателей и системного подхода. 

Предшественники маржинализма (Г. Госсен, Ж. Дюпюи, А. Kуpно, И.&Г. Тюнен). 
«Законы Госсена». 

Субъективно-психологическая направленность теорий первого этапа 
маржинальной революции. К. Менгер, У. Джевонс и Л. Вальрас — основоположники 
маржинализма. 

Особенности австрийской школы маржинализма. К. Менгер и его учение о 
«хозяйстве Робинзона», экономических благах, обмене, стоимости. Роль «прямых» и 
«окольных» методов производства в теории прибыли («теория ожидания») О. 
Бём&Баверка. Аддитивный (О. Бём&Баверк) и мультипликативный (Ф. Визер) способы 
определения суммарной полезности. 

Отражение утилитаристских философских воззрений И. Бентама об 
«удовольствиях и страданиях» в экономическом учении У. Джевонса. Лозаннская школа 
маржинализма. Особенности модели макроэкономического равновесия Л. Вальраса. 

 
Тема 7. Возникновение неоклассического направления экономической мысли. 
Основные признаки второго этапа маржинальной революции. Преодоление 

субъективизма и психологизма, возврат к «чистой» теории. 
Зарождение неоклассической экономической мысли и обособление 

микроэкономики в самостоятельный раздел экономической науки. 
Систематизация маржинальных идей родоначальником кембриджской школы 

маржинализма А. Маршаллом в книге «Принципы экономикс». Трактовка 
функциональной зависимости факторов цены, спроса и предложения. «Крест Маршалла» 
как графическое отображение двухкритериальной сущности механизма формирования 
стоимости (рыночной цены). Концепции «эластичности спроса», «потребительского 
избытка», «репрезентативной фирмы». Методологические основы анализа предельных 
издержек производства. 

Дж.Б. Кларк — основоположник американской школы маржинализма. Концепция 
«статики» и «динамики» в экономическом анализе. Теория предельной 
производительности основных факторов и распределения («закон Кларка»). 

Развитие концепции макроэкономического моделирования лозаннской школы в 
трудах В. Парето. Кривые безразличия. Концепция общественной максимальной 
полезности («Оптимум Парето»). 

Немаржиналистские двухкритериальные теории стоимости в сочинениях Н.Х. 
Бунге и Д.И. Пихно. Отражение экономических идей родоначальников неоклассической 
теории в сочинениях В.К. Дмитриева, М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова. 

 
Тема 8. Зарождение американского институционализма и теорий 

монополистической и несовершенной конкуренции. 
Исторические предпосылки возникновения социально-институционального 

направления экономической мысли — американского институционализма. Этапы 
эволюции. Предмет и метод изучения. 

Антимонопольная направленность программ социально-экономического 
реформирования общества. 



Особенности социально-психологического (технократического) течения 
институционализма Т. Веблена. «Эффект Веблена» как поведенческое основание в 
области теории стоимости. Формирование индустриальной системы — конечная цель 
реформирования экономики свободной конкуренции. 

Социально-правовой (юридический) институционализм ДЖ. Коммонса. Роль 
потребительского поведения коллективных институтов в механизме формирования 
стоимости и создания правительства, подконтрольного общественному мнению. 

Конъюнктурно-статистическое (эмпирико-прогностическое) течение 
институционализма У.К. Митчелла. «Конъюнктурный барометр» и его прогнозы 
экономического роста. Возникновение концепций «измерения без теории», 
«бескризисного цикла», «государственного планирующего органа». 

Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Неценовые факторы 
«дифференциации продукта» и усиление конкурентной борьбы на рынке. «Реориентация 
теории стоимости» на базе концепции потребительского поведения. «Феномен избытка 
мощности» как следствие манипулирования с ценами, превышающими издержки. 

Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. Возникновение 
несовершенной конкуренции как результат концентрации и централизации капитала. 
Монополия и монопсония. Дилемма об «эффективности и справедливости». 

 
Тема 9. Теории государственного регулирования экономики. Олимп 

современной экономической мысли. 
Зарождение концепций кейнсианства и неолиберализма после мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. 
Макроэкономический подход в «Общей теории занятости, процента и денег» 

Дж.М. Кейнса. Методологические положения кейнсианства: доктрины «предпочтения 
ликвидности», «эффективного спроса», «мультипликатора», «дешевых денег», «основной 
психологический закон». Меры государственного регулирования экономики Дж.М. 
Кейнса. 

Американские (Э. Хансен. С. Харрис) и европейские (Ф. Перру) «дополнения» к 
учению Дж.М. Кейнса. Возникновение неокейнсианских теорий экономического роста (Е. 
Домар, Р. Харрод). 

Общие принципы неолиберальной концепции государственного регулирования 
экономики («коллоквиум Липпманна»). Особенности фрайбургской и чикагской школ 
неолиберализма. Концепции «социального рыночного хозяйства» (А. Мюллер-Армак) и 
типов хозяйства (В. Ойкен). «Денежное правило» и концепция «естественной нормы 
безработицы» (ЕНБ) М. Фридмена. 

Теория «больших циклов» экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. 
Традиции экономико-математической школы в России и СССР (Е.Е. Слуцкий, Г.А. 
Фельдман). 

Олимп современной экономической мысли в творчестве нобелевских лауреатов по 
экономике. 

Концепция В.В. Леонтьева «затраты — выпуск» и ее роль в формировании 
межотраслевых балансов. Л.В. Кантарович — родоначальник теории линейного 
программирования. М. Фридмен как лидер современной интерпретации монетаристской 
концепции. 

Направления и этапы эволюции экономической мысли в учебнике «Экономикс» П. 
Самуэльсона. Сущность и научное значение его концепции «неоклассического синтеза». 

 
5. Образовательные технологии 

 
Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 



качество усвоения студентами учебного материала. В тоже время, необходимо 
обеспечивать эффективность образовательного процесса и высокое качество подготовки 
студентов. 

Глубоко изучив содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 
определить наиболее предпочтительные методы обучения и формы самостоятельной 
работы студентов, адекватные видам лекционных и практических занятий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно- 
методического обеспечения реализации учебной программы осуществляется АНО ВО 
«ИЭУ» самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ. 

В целях реализации рабочей программы для инвалидов и ЛОВЗ применяются 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск 
альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных 
образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 
обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование 
у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие 

в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 
обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Необходимо учитывать тот факт, что первый кризис 
внимания студентов наступает на 15 – 20-й минутах, второй – на 30 – 35-й минутах. 

В профессиональном общении необходимо исходить из того, что восприятие 
лекций студентами младших и старших курсов существенно отличается по готовности и 
умению. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения иностранными 
языками.  

Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы в 

дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и аргументировано 
излагать свои мысли. 

На практических занятиях приветствуются домашние заготовки в виде 
презентаций, статистических данных, рисунков, картосхем, материала по теме 
выступления. 

На практических занятиях для закрепления учебного материала целесообразно 
выполнение тестовых заданий. 



Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление и углубление 
полученных знаний, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием 
компьютерных обучающих программ, а также выполнение заданий, тестов, подготовку к 
предстоящим экзаменам. 

Она предусматривает, как правило, самостоятельное изучение отдельных тем, 
выполнение контрольных работ и других заданий в соответствии с учебной программой 
изучения дисциплины. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам 
работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, которые 
необходимы для углубленного изучения дисциплины.  

Самостоятельная работа проводится для того, чтобы студент умел 
самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал. 
В условиях заочного обучения студенту необходимо – закрепить знания, умения и 
навыки, полученные в ходе аудиторных занятий (лекций, практики). Это актуализирует 
процесс образования и наполняет его осознанным стремлением к профессионализму. 

Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 
студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале изучения 
дисциплины, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Организуя 
самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой 
работы. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями, при этом 
проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка 
письменных работ. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно. Процесс 
подготовки и написания контрольной работы способствует формированию у студента 
приемов самостоятельного научного и практического подхода к изучению дисциплины, 
повышению теоретической подготовки, более полному усвоению излагаемого материала, 
применению его на практике. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и 
углубление знаний студента, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 
практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 
кратко излагать свои мысли в письменном виде. 

Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 
умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 
аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на вопросы, решения 
задач, выполнения контрольных заданий или практической проверки выполнения 
студентом различных заданий, тестов. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов.  
 
Цель данного вида работы студента в условиях заочного вуза — закрепить знания, 

умения и навыки, полученные в ходе аудиторных занятий (лекций, практических и 
интерактивных занятий). Это актуализирует процесс образования и наполняет его 
осознанным стремлением к профессионализму. 

Темы самостоятельной работы частично повторяют лекционную тематику, а сам 
характер ее предусматривает самостоятельную работу студента по всем темам 
дисциплины, включая изучение основной и дополнительной литературы, 



рекомендованной в данной программе, а также изучение статей экономической 
периодики, работу с электронными учебными ресурсами, подготовку к практическим 
занятиям, подготовку выполнения контрольной работы, подготовку к экзамену. Кроме 
того, предусматривается активное использование студентом индивидуальных 
консультаций с ведущим преподавателем, который помогает в этой работе и контролирует 
ее результаты. 

Объем самостоятельной работы составляет 120 часа для студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика». 

6.1. Тематика практических занятий 
 
Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических 

занятиях в завершающей части учебного курса. 
Цели практических занятий: 
расширение и углубление знаний по важнейшим проблемам курса; 
закрепление знаний и умения излагать сущность анализируемых явлений и 

процессов; 
формирование навыков аналитической работы. 
Все это позволит студенту приобрести навыки профессионального мастерства, 

выработать свое собственное отношение к происходящим процессам экономического 
развития собственной страны и зарубежья, оценить тенденции экономических отношений 
между странами, самостоятельно подбирать информационные источники, формулировать 
рекомендации относительно возможных сценариев динамики международных отношений. 

 
Содержание практических занятий 

Тема Часы 
Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические 
учения Древнего мира и Средневековья. 1 

Тема 2. Меркантилизм — первая концепция рыночной экономической 
теории. 1 

Тема 3. Зарождение и становление классической политической экономии. 1 
Тема 4. Апогей развития классической политической экономии и ее 
завершение. 1 

Тема 5. Экономические взгляды и реформаторские концепции 
противников классической политической экономии  1 

Тема 6. Маржиналистская (маржинальная) революция. Зарождение 
субъективно0психологического направления экономической мысли  1 

Тема 7. Возникновение неоклассического направления экономической 
мысли  1 

Тема 8. Зарождение американского институционализма и теорий 
монополистической и несовершенной конкуренции  0,5 

Тема 9. Теории государственного регулирования экономики. Олимп 
современной экономической мысли  0,5 

Итого по дисциплине 8 
 
Для подготовки к практическим занятиям студенту целесообразно использовать 

Методические рекомендации для проведения практических занятий. 
 
 
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Пример варианта контрольной работы 



 
1. Основные направления в истории мировой экономической мысли. 
2. Натурально/хозяйственные воззрения идеологов Древнего Востока и античности. 
3. Теоретико-методологические позиции представителей раннего и позднего 

канонизма. 
4. Концепции национального богатства в периоды раннего и позднего 

меркантилизма. 
5. Общая характеристика классической политической экономии. 
6. Особенности физиократического учения Ф. Кенэ. 
7. Сущность и роль концепции А. Смита об «экономическом человеке» и 

«невидимой руке» в истории экономической мысли. 
8. Интерпретации теории стоимости в творчестве А. Смита, Д. Рикардо и К. 

Маркса. 
9. «Закон рынков Сэя» и его роль в истории экономической мысли. 
10. Теория народонаселения Т. Мальтуса и ее значение в развитии экономической 

науки. 
11. Роль «третьих лиц» в теории воспроизводства Т. Мальтуса и С. Сисмонди. 
12. Дж.С. Милль об особенностях законов распределения, о нейтральности денег и 

доктрине «рабочего фонда». 
13. Реформаторская концепция Дж.С. Милля и ее значение для завершения 

классической политической экономии. 
14. Концепции К. Маркса о «базисе и надстройке», «органическом строении 

капитала» и «норме эксплуатации». 
15. Особенности теории воспроизводства Ф. Кенэ и К. Маркса. 
16. Общие и отличительные положения в концепции реформ С. Сисмонди и П. 

Прудона и их практическое значение. 
17. Историческое значение реформаторских концепций социалистов-утопистов. 
18. Методологические особенности исторической школы Германии и их значение в 

развитии экономической науки. 
19. Сущность и этапы «маржинальной революции». «Законы Госсена». 
20. Теория стоимости «австрийской» и «кембриджской» школ маржинализма и их 

значение в развитии этой теории. 
21. Теоретические положения австрийской школы маржинализма об 

«экономических благах», «хозяйстве Робинзона» и экономическом обмене. 
22. Теории макроэкономического равновесия Л. Вальраса и В. Парето и их 

значение для развития экономического анализа. 
23. Теоретические положения А. Маршалла об эластичности спроса и возможности 

их применения в современном микроэкономическом анализе. 
24. Значение для развития экономической науки и практики внутрифирменного 

планирования теории предельной производительности Дж.Б. Кларка. 
25. Общая характеристика институционализма. 
26. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена («эффект Веблена») и Дж. Коммонса 

как новый этап в развитии теории стоимости. 
27. Сущность и историческое значение теорий рынка с несовершенной 

конкуренцией. 
28. Теория государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса и ее 

историческое значение. 
29. Ордолиберализм и монетаризм как неолиберальные концепции 

государственного регулирования экономики. 
30. Концепция «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона и ее значение в 

новейшей истории экономической мысли. 
 



Для выполнения контрольной работы студенту целесообразно использовать 
Методические рекомендации для выполнения контрольной работы. 
 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Предмет истории экономических учений. Ее место в системе экономических наук. 
Кумулятивный и эволюционный подходы к изучению истории экономических учений 
2. Основные этапы развития экономической мысли. Периодизация истории 
экономических учений. 
3. Экономическая мысль Древней Греции. Ксенофонт. Экономические взгляды 
Платона и Аристотеля. 
4. Экономические идеи в Западной Европе в эпоху феодализма. Каноническое 
право. Ф.Аквинский. 
5. Социально-экономические предпосылки возникновения меркантилизма, его 
сущность и этапы развития. 
6. Ранний меркантилизм и теория денежного баланса. Поздний меркантилизм и 
система активного торгового баланса. 
7. Экономическое учение физиократов. Ф.Кенэ и его концепция «естественного 
порядка» 
8. Возникновение классической школы политической экономии. Ее основные 
представители, особенности, этапы развития. 
9. 3арождение классической школы в Англии. У.Петти как основоположник 
классической школы, его методология. 
10. А.Смит - центральная фигура концепции экономического либерализма. Его 
работа «Исследование о природе и причинах богатства народов». 
11. А.Смит об источниках роста богатства, экономических законах, роли государства. 
Различные трактовки стоимости. 
12. Д. Рикардо и его экономические взгляды. Теория ренты. Проблема распределения 
доходов у Рикардо. 
13. Экономические взгляды Ж.Б.Сэя. Теория факторов производства. Закон Сэя.  
14. Т.Мальтус и его работа «Опыт о законе народонаселения». Трактовка проблем 
поставленных Мальтусом в его работе в современных условиях.  
15. Экономические идеи утопического социализма в трудах А.Сен-Симона, Ш.Фурье, 
Р.Оуэна. 
16. Исторические условия формирования и развития марксизма. 
17. К.Маркс и его экономические взгляды. 
18. Маржиналистская революция и становление микроэкономического анализа. 
Смена парадигмы в экономическом анализе. 
19. Австрийская экономическая школа. Взгляды К.Менгера, Е.Бем-Баверка, 
Ф.Визера. 
20. Неоклассическое направление, его возникновение и сущность. Общая 
характеристика экономических взглядов А.Маршалла. 
21. А.Маршалл и его теория цены. Теория эластичности. «Человеческий капитал» во 
взглядах А.Маршалла. 
22. Основные теоретические и социально-экономические предпосылки 
возникновения институционализма. Его основные направления.  
23. Т.Веблен как основоположник институционализма. Социально-психологический 
институционализм Веблена.  
24. Правовой институционализм Дж.Коммонса. 
25. У. Митчелл и его конъюнктурно-статистический институционализм.  
26. Исторические условия и объективные предпосылки формирования 
экономической системы Дж.Кейнса. 



27. Методология Дж.Кейнса. Основной психологический закон, эффективный спрос, 
механизм мультипликатора. 
28. Неолиберализм и социальное рыночное хозяйство. Основные характеристики и 
главные представители. 
29. Экономические взгляды Л.Мизеса.Оценка Л.Мизесом социализма. 
30. Ф.Хайек как представитель неолиберализма. Взгляды Ф.Хайека на рынок и 
механизм конкуренции. 
31. Исторические предпосылки возникновения монетаризма.Его сущностные 
характеристики и основные представители. 
32. Монетаристские рецепты регулирования экономики. Теория инфляции в 
концепции монетаризма. 
33. Теория рациональных ожиданий. Основные положения. 
34. Теория предложения. Возникновение, сущность, представители. 
35. Сущность и специфика российской экономической мысли. 
36. И.Т.Посошков и его экономические взгляды. 
37. Теория крестьянского социализма во взглядах А.И.Герцена. 
38. Эволюция экономических взглядов В.И.Ленина. Их периодизация. 
39. М.И.Туган-Барановский и его вклад в теорию экономических циклов. 
40. Русская математическая школа: В.К.Дмитриев, Е.Е.Слуцкий. 
41. Концепция семейно-трудового крестьянского хозяйства А.В.Чаянова. 
42. Основные положения теории больших циклов Н.Д.Кондратьева. 
43. Л.В.Канторович - создатель теории линейного программирования. 
44. Традиции экономико-математической школы в России и СССР. Г.А.Фельдман и 
В.В.Новожилов 
 
 
 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания уровня 
сформированности компетенций 

 
Критериями сформированности компетенций являются знания, умения, владение 
навыками. 
Критерии оценивания компетенции формируются на основе системы оценки знаний с 
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
данный этап формирования компетенции. 
 
Критерии 
сформированности 
компетенции 
 
 

Описание Формы, методы, 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
знать историко-экономические 

предпосылки зарождения и 
основные этапы эволюции 
ключевых категорий и 
теорий экономической 
науки в альтернативных 
версиях их интерпретации 
учеными-экономистами 

тестирование; 
ответ на экзамене 



различных школ и 
направлений 
экономической мысли; 

уметь формулировать 
альтернативные версии 
осмысления теоретической 
сущности основных 
категорий и понятий 
экономической науки 

выполнение 
самостоятельной работы; 
выполнение контрольной 
работы; 
ответ на экзамен; 

владение экономической 
терминологией и лексикой 

тестирование; 
выполнение контрольной 
работы; 
ответ на экзамене 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
знать содержательные аспекты 

приоритетных теоретико-
методологических 
положений в творчестве 
представителей различных 
школ и направлений 
экономической мысли 

тестирование; 
ответ на экзамене 

уметь сопоставлять различные 
теоретико-
методологические 
(протекционистские, 
либеральные и социально 
ориентированные) подходы, 
выдвигаемые видными 
представителями 
меркантилизма, 
«классиков», 
«неоклассиков» и 
институционализма, а также 
кейнсианства и 
неолиберализма к решению 
хозяйственных задач; 
самостоятельно и 
нетенденциозно проводить 
анализ особенностей 
развития мировой и 
отечественной 
экономической мысли и 
альтернативных вариантов 
хозяйственной политики; 
применять навыки 
составления (с учетом 
различий в теоретико-
методологических позициях 
ученых-экономистов) 
соответствующих 
вариантов классификации 
экономических теорий и 

выполнение 
самостоятельной работы; 
выполнение контрольной 
работы; 
ответ на экзамене; 



периодизации их развития 
владение современными знаниями в 

области истории 
экономических учений 

тестирование; 
выполнение контрольной 
работы; 
ответ на экзамене 

 
 

7.4. Текущий контроль 
 
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 
совершенствования методики проведения занятий.  

Результаты текущего контроля успеваемости используются преподавателем при 
оценке знаний в ходе проведения промежуточной аттестации. 

Для текущего контроля успеваемости используются: выполнение различного вида 
практических заданий, курсовых работ, итогового тестирования. 

Для выполнения контрольной работы студенту целесообразно использовать 
Методические рекомендации для выполнения контрольной работы. 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Институт экономики и управления» 
результаты текущего контроля успеваемости студента оцениваются преподавателем в 
размере до 40 баллов (таблица 1). 

Таблица 1. 
Оценка текущего контроля успеваемости 

 
№ 
п/п Вид контроля Количество баллов 

1. Посещаемость и активность на учебных занятиях до 10 
2. Участие в проведение практических занятий до 10 
3. Выполнение контрольной работы до 20 
 Всего до 40 

 
7.5. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена. 
При проведении экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменующийся. 

В процессе сдачи экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы и задания по рабочей учебной программе дисциплины. 

Во время проведения экзамена студент имеет право с разрешения экзаменатора 
пользоваться учебными программами, справочниками, таблицами и другой литературой. 

Время подготовки ответа должно составлять не более 40 минут, а время ответа 
студента – не более 20 минут. 

Студент, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, 
имеет право на второй билет с соответствующим продлением времени на подготовку.  

При окончательной оценке ответа оценка снижается на 10 баллов. Выдача третьего 
билета не разрешается. 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Институт экономики и управления» 



результаты промежуточной аттестации оцениваются преподавателем в размере до 60 
баллов (таблица 2). 

Таблица 2. 
Оценка промежуточной аттестации 

 
№ 
п/п Вид контроля Количество баллов 

1. Теоретический вопрос 1. до 30 
2. Теоретический вопрос 2. до 30 
 Всего до 60 

 
В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Институт экономики и управления» итоговая 
оценка результата промежуточной аттестации оцениваются преподавателем в размере до 
100 баллов, в том числе: 

40 баллов – как результат текущей аттестации; 
60 баллов – как результат промежуточной аттестации. 
Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Соответствие баллов традиционной системе оценки при проведении 

промежуточной аттестации представлено в таблице 3. 
Таблица 3. 

Итоговая оценка промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п Оценки Количество баллов 

Экзамен 
1. Отлично 81 – 100 
2. Хорошо 61 – 80 
3. Удовлетворительно 41 – 60 
4. Неудовлетворительно менее 40 

 
8. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература: 
1. Адвадзе В.С., Андриянова Л.С., Андреева И.А.и др. История экономических 

учений. М: Юнити-Дана, 2012 
2. Амаглобели Н.Д., Михайлова Н.В., Курскова Г.Ю.и др. История политических 

и правовых учений. М: Юнити-Дана,2014 
б) Дополнительная литература: 
1. Воротилин Е.А., Лейст О.Э., Мачин И.Ф.и др. История политических и правовых 

учений. — М.: Зерцало-М, 2009 
2. Сорвиров Б.В. История экономических учений. М: Юнити-Дана, 2010 
г) Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 
1. Офисный пакет приложений Microsoft Office, в том числе: текстовый редактор 

Word, табличный процессор Excel, приложение для подготовки презентаций PowerPoint. 



2. Свободный пакет офисных приложений OpenOffice.org, в том числе: текстовый 
редактор и редактор web-страниц, редактор электронных таблиц Calc, средство создания 
и демонстрации презентаций  Impress, редактор для создания и редактирования формул 
Math; 

3. Редактор математических формул MathType; 
4. Программа для просмотра и печати документов в формате PDF Adobe Reader. 
д) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
При изучении дисциплины «История экономических учений» студентам полезно 

пользоваться следующими Интернет-ресурсами: 
1. Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант 

плюс», «Гарант»; 
2. профессиональные поисковые системы: Яндекс, Google; 
3. Интернет-ресурсы: 
Economicus.Ru: [Российский общеобразовательный портал]. — URL: 

http://www.economicus.ru. 
Московский Либертариум: [Сайт]. — URL: http:// www.libertarium.ru/libertarium. 
Рубрикон: Энциклопедии. Словари. Справочники: [Сайт]. — URL: www.rubricon.ru. 
Академик: Словари и энциклопедии: [Сайт]. — URL: http:// dic.academic.ru. 
Econline: [Электронная образовательная библиотека]. — URL: 

http://www.econline.edu.ru. 
Федеральный образовательный портал ЭСМ: Экономика. Социология. 

Менеджмент: [Сайт]. — URL: http://ecsocman.edu.ru. 
 

9. Материально-техническое обеспечение 
дисциплины  

 
Для материально-технического обеспечения дисциплины «История 

экономических учений» необходимы следующие средства: 
раздаточный материал; 
компьютерные классы и доступ к глобальной информационной системе 

«Интернет»; 
проектор, совмещенный с ноутбуком, для презентации материалов. 
 

Заведующий кафедрой    

 

Н.М. Добровольский 
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