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Рабочая программа курса 
Содержание курса «Экономическая история» базируется на знании студентами дисциплин 

«Всеобщая история», «История Украины», «Новая и новейшая история», по объему и глубине 
соответствующих курсу средней школы. Программа курса содержит разделы и темы, глубокое 
знание которых обязательно для экономистов всех специальностей. 

Семинарские занятия по данной дисциплине направлены на закрепление и углубление 
лекционного материала, а написание рефератов в рамках самостоятельной работы призвано 
обеспечить получение студентами навыков в обобщении информации, полученной из литературных 
источников, а также умение анализировать статистические данные. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дневное 
отделение Краткое содержание тем 

Л ПЗ ИРС 
Раздел 1. Экономическая история зарубежных стран    
1. Введение. Предмет и задачи экономической истории. 2   
2. Эпоха первоначального накопления капитала. Мануфактурный период развития 
мировой экономики 2 1  

3. Эпоха перехода ведущих стран к индустриальному обществу 2 1  
4. Становление монополизма в ведущих странах мира на рубеже XIX-XX ст. 2 2 1 
5. Мировое хозяйство между І и ІІ Мировыми войнами (1914-1939 гг.)  2   
6. Экономическое развитие ведущих стран мира после Второй мировой войны 2 2 1 
Раздел 2. Экономическое развитие Украины в период от зарождения 
древнерусского государства до распада Российской и Австрийской империй    

7. Формирование феодальных отношений в Киевской Руси (ІХ-ХІІ ст.). Развитие 
экономики украинских земель в период феодальной раздробленности (ХІІ-ХVІ ст.) 2 2 1 

8. Экономическое развитие Украины в составе Российской и Австрийской 
империй (40-90 гг. ХІХ ст.).  2 2 1 

9. Экономика Украины в период империализма (кон. ХІХ-нач.ХХ ст.) 2   
Раздел 3. Экономическое развитие Украины в составе СССР     
10. Экономика Украины в 1917-1930 гг. 2 2  
11. Экономика СССР и Украины в предвоенный период (1930-1941 гг.) 2 2  
12. Экономика Украины в годы Великой Отечественной войны, послевоенного 
восстановления и развития 2  1 

13. Экономические реформы 50-60 гг. ХХ ст. и Украина 2   
14. Экономика СССР и Украины в 1970-1985 гг. 2   
15. Экономика Украины в условиях перестройки (1985-1991 г.) и ее противоречия 2   
Раздел 4. Проблемы экономического развития Украины в современных условиях    
16. Перспективы перехода Украины к рыночному хозяйству. 2 2  
17. Проблемы хозяйственного взаимодействия Украины с государствами СНГ 2 2  
18. Проблемы интеграции Украины в мировое хозяйство 2   
ВСЕГО: 36 18 5 

 
Написание реферата студентами д/о 
Промежуточный контроль на д/о на 9-10 недели по комплексным заданиям. 
Итоговый контроль: экзамен на экономическом, учетно-финансовом факультетах и зачет на 

экономико-правовом. 
Используется рейтинговая система оценки знаний студентов. 
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Семинарское занятие 1 
История первоначального накопления капитала. Промышленный переворот и 

капиталистическая индустриализация стран Западной Европы и США. 
 

Цель занятия: обозначить сущность процесса ПНК, его источники, методы, особенности в 
странах Западной Европы и США; рассмотреть материальные предисловия буржуазных революций, 
новые формы организации производства; осознать понятия «промышленный переворот», 
«промышленная революция», источники индустриализации. 

План 
1. Суть первоначального накопления капитала. 
2. Особенности первоначального накопления капитала в Голландии и Англии. 
3. Англия – классический пример осуществления промышленного переворота и капиталис-

тической индустриализации. 
4. Особенности промышленного переворота во Франции, Германии, США. 
5. Причины потери Англией мировой экономической гегемонии. 

Задания: 
1. Выписать обозначения: 
 

Способ производства – 
Феодализм – 
Генезис капитализма – 
Первоначальное накопление капитала (ПНК) – 
Великие географические открытия (ВГО) – 
«Революция цен» – 
Меркантилизм – 
Фритредерство – 
Активный торговый баланс – 
Активный денежный баланс – 
Протекционизм – 

Секуляризация – 
Ограждение – 
Экспроприация – 
Аграрная революция – 
Буржуазная революция – 
Мануфактура – 
Промышленный переворот – 
Индустриализация – 
Промышленная революция – 
Научно-технический прогресс – 
 

 
2. Проанализируйте приведенную схему 
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Заполните таблицу: 

Страны Особенности ПНК Дата 
буржуазной 
революции 

Особенности промышленного 
переворота 

Голландия    
Англия    
Франция    
США    
Германия    
 

Литература 
А* - 41; 12(С.99-164); 16(С.51-83); 28; 34 
Б* - 35; 43; 39; 106; 107; 2; 7; 20; 2; 77; 78 

 
Семинарское занятие 2 

Становление и развитие монополистического капитализма  
в ведущих странах мира в кон. XIX – нач. XX в. 

 
Цель занятия: изучить причины изменений в структуре мирового производства в кон. XIX – 

нач. XX в., выявить основные тенденции мирового экономического развития; рассмотреть факторы 
преобразования США в мирового экономического лидера, основные параметры индустриального 
общества. Проанализировать причины и последствия Первой мировой войны. 

 
План 

1. Прогресс науки и техники в последней трети XIX в. Изменения в структуре промышленного 
производства и создание материальных предпосылок к образованию монополий 

2. Основные тенденции развития мировой экономики. 
3. Превращение США в лидера мировой экономики. 
4. Экономические причины и последствия Первой мировой войны. 
5. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. «Новый курс»Ф.Рузвельта. 

 
Задания: 

1. Выписать определения: 
2.  
Концентрация капитала, производства – 
Монополия, монополизм – 
Трест – 
Картель – 
Синдикат – 
Концерн – 
Финансовый капитал – 

Финансовая олигархия – 
Вывоз капитала – 
Экономический кризис – 
Репарации – 
Контрибуция – 
Милитаризация – 
Кейнсианство – 

 
3. Подготовить доклад: «Политика Рузвельта в годы кризиса и возможности использования опыта 

США в условиях экономического кризиса Украины» 
 

Литература: 
А – 41; 12(С. 171-207); 16(С. 83-119); 28(С.165-170,185-205); 31 (С.107-117); 34 
Б – 1; 2; 5; 64; 65; 86; 94; 95; 98 

                                                           
* А – основная литература 
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Семинарское занятие 3 

Экономическое развитие ведущих стран мира после Второй мировой войны 
 

Цель занятия: рассмотреть причины и социально-экономические последствия Второй 
мировой войны, роль плана Дж. Маршалла в послевоенном развитии Западной Европы; определить 
основные параметры постиндустриального развития мирового хозяйства, проанализировать 
развитие капиталистической экономической интеграции и новых индустриальных стран. 

План 
1. Социально-экономические последствия Второй мировой войны. План Дж. Маршалла. 
2. Создание центров мирового капитализма. 
3. Принципы формирования социально ориентированного рынка. 
4. Капиталистическая экономическая интеграция. Европейский Союз. 
5. Новые индустриальные страны: причины экономического взлёта. Четвертый центр мирового 

экономического развития. 
 

Задания: 
1. Выписать определения: 

 
Мировое хозяйство – 
Постиндустриальное общество – 
Экономическая реформа – 
Социально-ориентированная рыночная экономика – 
Интеграция – 
Экономическая интеграция – 
Индекс человеческого развития – 

Смешанная экономика – 
Открытая экономика – 
Закрытая экономика – 
Командная экономика – 
«Общий рынок» - 
«Большая семерка» - 
Новые индустриальные страны – 

 
2. Заполнить таблицу «Современная типология стран мира», имея в виду: 

А) степень развития общества (доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальные); 
Б) способ ведения экономики (страны с рыночной экономикой, с переходной экономикой и 
плановой централизованной экономикой); 
В) классификацию ООН (развитые страны, развивающиеся, зависимые территории) 
Г) традиционный подход (уровень и характер социально-экономического развития, место в 
мировом хозяйстве). 
 
4. Подготовить доклад по теме «Проблемы и перспективы вхождения Украины в ЕС» 
 

Литература 
А – 41; 12(С. 208-260, 271-301); 16(С.121-163); 25 (С. 112-121,141-147); 34; 35 
Б – 31 (С. 149-152); 1 (С. 206-208); 28; 110; 105; 89; 95; 113 
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Рис. 1. Графическая модель современной типологии стран мира. 
 
 

Семинарское занятие 4 
Формирование феодальных отношений в Киевской Руси в IX-XII в. 

 
Цель занятия: выяснить особенности перехода к феодальному способу производства 

восточных славян, выявить экономические предпосылки создания Киевской Руси. Изучить 
основные отрасли её экономики, проанализировать экономические причины распада 
древнерусского государства. 

 
 

План 
1. Социально-экономические предпосылки создания древнерусского государства Киевская Русь в 

IX в. 
2. Возникновение и развитие феодального землевладения на Руси. Категории 

феодальнозависимого населения. 
3. Развитие промышленности, аграрного сектора и внутренней торговли в Киевской Руси. 
4. Внешнеэкономические связи Киевской Руси. 
5. Критика нормандской теории. 
6. Экономические причины распада Киевской Руси. 
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Задание: 

1. Выписать определения: 
 
Община: родовая, соседская – 
Аллод – 
Вотчина – 
Домен – 
Смерды – 
Закупы – 
Рядовичи – 

Холопы – 
Изгои – 
Рабство – 
Феод – 
Двуполье – 
Трехполье – 
Переложная система – 

 
Литература 

А – 12(С. 309-348); 16(С.163-176) 
Б – 22; 92; 88; 76; 97; 17; 24; 90; 59 
 

Семинарское занятие 5. 
Экономическое развитие Украины в составе  

Российской и Австрийской империй (40-90 гг. XIX в.) 
 

Цель занятия: дать общую характеристику экономики этого периода, выявить противоречия 
социально-экономического развития, которые привели к кризису феодально-крепостнического 
хозяйства; формационное отставание России от западноевропейских государств; рассмотреть 
особенности реформы 1861 г. на Украине, дать оценку её содержания; проанализировать стадии и 
темпы развития капитализма в промышленности Украины. 

 
План 

1. Начало промышленного переворота на Украине (30-40 гг. XIX в.). 
2. Особенности осуществления реформы 1861 г. на Украине. Соотношение «прусского» и 

«американского» путей развития капитализма в сельском хозяйстве Украины в последней трети 
XIX в. 

3. Капиталистическая индустриализация на Украине. 
4. Социально-экономическое развитие западноукраинских земель во второй половине XIX в. 

 
Задания: 

1. Выписать понятия: 
 
Аграрная реформа – 
Выкупная операция – 
«Американский» путь – 

«Прусский» путь – 
Крепостное право – 
Буржуазная реформа – 

 
Литература 

А – 41; 12(С. 463-548); 16(С. 205-223); 39 
Б – 16; 12; 64; 55; 34; 35; 62; 79 
 

Семинарское занятие 6 
НЭП на Украине 

 
Цель занятия: оценить значение политики «военного коммунизма», выяснить причины, 

которые привели общество на грань национальной катастрофы, изучить опыт перехода от 
командно-распределительной системы к многоукладной экономике, выяснить причины 
свертывания нэповских реформ. 

План 
1. Причины перехода советской власти к новой экономической политике. 
2. Принципы НЭПа и особенности их реализации на Украине. 
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3. Развитие форм собственности в промышленности, в аграрном секторе и торговле в условиях 
НЭПа. 

4. Децентрализация в финансовой и банковской сферах – основа реализации принципов НЭПа. 
5. Коммерческий расчет как основной метод организации производства в условиях НЭПа. 
6. Причины сворачивания нэповских реформ в конце 20-х годов. 
 

Задание: 
1. Выписать определения: 

 
«Военный коммунизм» - 
Монополия внешней торговли – 
Национализация – 
Милитаризация труда – 
Продразверстка – 
Уклад – 
НЭП – 
Продналог – 

Хозяйственный расчет – 
Коммерческий расчет – 
Самофинансирование – 
Рентабельность – 
Самоокупаемость – 
Иностранный капитал – 
Концессии –  
Товарно-денежные отношения – 

 
2. Заполнить таблицу: 
 
Экономическая политика в первые годы советской власти 
 
 Строительство 

основ 
социалистической 

экономики 
(октябрь 1917 – 
весна 1918) 

Политика «военного 
коммунизма» (лето 
1918- весна 1921) 

Новая 
экономическая 
политика (1921 –
кон. 20-х гг.) 

1. Отношение к частно-
му капиталу 

   

2. Степень использова-
ния товарно-денежных 
отношений 

   

3. Принципы управле-
ния экономикой 

   

4. Использование наём-
ного труда 

   

  
2. Заполнить таблицу: 

 
 

Многоукладная экономика 20-х гг. XX в. 
Уклад Россия Украина 

Патриархальный   
Мелкотоварный   
Частнокапиталистический   
Государственно-
капиталистический 

  

Социалистический   
 

Литература: 
А – 41; 12(С. 613-620); 16(С.235-270); 14; 2; 3; 34; 43; 
Б – 54; 56; 60; 62; 63; 68; 80; 85; 103 
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Семинарское занятие 7 

Экономика СССР и Украины в предвоенный период 
 
Цель занятия: изучить: концепции индустриализации и коллективизации в СССР; переход к 

перспективному планированию; формирование командно-административной системы управления; 
проведение кредитной и налоговой реформ. 

План 
1. Сталинская концепция строительства социализма в СССР. 
2. Хозяйственная концепция первых пятилетних планов развития народного хозяйства СССР. 
3. Принципы осуществления индустриализации и коллективизации на Украине. 
4. Итоги предвоенного развития СССР и Украины. 
5. Социально-экономическое развитие западноукраинских земель между Мировыми войнами. 
 

Задание: 
1. Выписать определения: 

 
«Сверхиндустриализация» - 
Коллективизация – 
Кооперация – 
ГОЭЛРО – 

Командно-административная экономика – 
Планирование – 
Пятилетка – 
Монополия внутренней торговли – 
Социализм – 

 
Литература 

А – 41; 12(С.620-645); 16С.270-281); 34; 43 
Б – 1; 2; 5; 2; 93; 94; 67; 88; 17; 95; 96 

 
Семинарское занятие 8 

Проблемы экономического развития Украины в современных условиях 
 

Цель занятия: определить причины экономической стагнации в СССР, проанализировать 
попытки реформирования в годы перестройки, выявить основные тенденции развития Украины на 
современном этапе, проследить последствия монетарных преобразований и дать оценку реформ 
(пути выхода из кризиса и перспективы отечественной экономики). 

 
План 

1. Перспективы перехода экономики Украины к рынку в начале 90-х годов. 
2. Экономический суверенитет Украины в современных условиях: проблемы и перспективы. 
3. Проблемы хозяйственного взаимодействия Украины со странами СНГ. 
4. Интеграция Украины в мировое хозяйство. 
 

Задание: 
1. Выписать определения: 

Застой – 
Депрессия – 
Стагнация – 
Реконверсия – 
Ускорение – 
Перестройка – 
Переходной период – 

Гиперинфляция – 
Государственное регулирование – 
Монетаризм – 
Децентрализация –  
СССР –  
Инфляция – 

Рыночная экономика – 
Смешанная экономика – 
Теневая экономика – 
Экономический суверенитет – 
Экономический потенциал – 
Интеграция – 
СНГ – 

 
Литература 

А – 41; 12(С.690-721); 16(С.311-334); 34; 35; 105 
Б – 28; 2; 3; 52; 72; 73; 81-84; 87; 91; 95; 104; 111 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ, ЗАЧЕТУ 
 
1. Причины распада феодальной формации в странах Западной Европы. 
2. Великие географические открытия и их роль в разложении феодального хозяйства в странах 

Западной Европы. «Революция цен». 
3. Принципы, сущность и методы первоначального накопления капитала. 
4. Сущность и формы мануфактурного производства. 
5. Англия – классический пример первоначального накопления капитала. 
6. Экономические последствия буржуазных революций в странах Западной Европы и США. 
7. Периодизация капиталистического способа производства. 
8. Понятия “промышленная революция” и “промышленный переворот”. 
9. Роль первой промышленной революции в истории развития производительных сил. 
10. Англия – классический пример осуществления промышленного переворота. 
11. Логика проведения капиталистической индустриализации. 
12. Англия – экономический лидер эпохи промышленного капитализма. 
13. Вторая научно-техническая революция: направление, последствия. 
14. Признаки монополистического капитализма. 
15. Потеря Англией промышленной гегемонии при переходе к монополистическому капитализму. 
16. Превращение США в лидера мировой экономики в начале XX столетия. 
17. Экономические причины и последствия Первой мировой войны. 
18. Финансово-экономическая сущность планов Ч. Дауеса и О. Юнга. 
19. Социально-экономическая сущность мирового кризиса 1929-1933 г. 
20. «Новый курс» Франклина Д. Рузвельта. 
21. Причины и последствия Второй мировой войны. 
22. Кардинальное экономическое реформирование в Германии. 
23. Особенности экономического развития ведущих капиталистических стран после Второй 

мировой войны. 
24. Принципы построения общества социально-ориентированного рынка в ведущих 

капиталистических странах в современных условиях. 
25. Капиталистическая экономическая интеграция (ЕС). 
26. Новые индустриальные страны. 
27. Экономическое развитие древнерусского государства Киевская Русь в IX-XII ст. 
28. Экономическое развитие Украины в польско-литовский период (XV-XVI ст.). 
29. Зарождение украинского казачества. Гетманщина в Украине (XVII-XVIII ст.). 
30. Экономические реформы Петра I. 
31. Осуществление промышленного переворота на Украине в последней трети XIX ст. 
32. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском хозяйстве Украины в 

последней трети XIX ст. 
33. Мануфактурная промышленность России и Украины 2-й половины XVIII ст. 
34. Сущность и особенности осуществления реформы 1861 г. на Украине. 
35. Роль Украины в экономике Российской империи (конец XIX ст.) 
36. Денежная реформа С.Ю. Витте. (1897-98 гг.) 
37. Переход Российской империи к монополистическому капитализму (начало XX ст.). 
38. Типы российских и украинских монополий 
39. Столыпинская аграрная реформа и особенности ее реализации на Украине. 
40. Причины и факторы хозяйственного подъема в Российской империи в 1910-1913 годах. 
41. Особенности развития экономики Украины в годы Первой мировой войны. 
42. Политика «военного коммунизма»: истоки, сущность, последствия. 
43. Экономическое положение Украины в годы Гражданской войны. 
44. Причины перехода Советской России к новой экономической политике. 
45. Принципы НЭПа и особенности ее реализации на Украине. 
46. Реформирование форм собственности в условиях НЭПа. 
47. Банковская, денежная и налоговая реформы в условиях НЭПа. 
48. Коммерческий расчет как форма организации производства в условиях НЭПа. 
49. Причины свертывания нэповских реформ в конце 20-х годов 
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50. Принципы формирования модели административно-командной системы экономики в СССР в 
1930-е гг. 

51. Хозяйственная концепция первых пятилетних планов развития экономики СССР. 
52. Сталинская концепция строительства социализма в СССР («сверхиндустриализация»). 
53. Методы индустриализации и коллективизации на Украине. 
54. Итоги экономического развития Украины в годы первых пятилеток. 
55. Восстановление народного хозяйства Украины в послевоенные годы (1946-1950 г.) 
56. Развитие приоритетных направлений научно-технического прогресса в СССР в 1950-е годы. 
57. Хозяйственная реформа 1965 года в СССР и особенности ее осуществления на Украине. 
58. Необходимость реформирования экономики СССР в начале 1980-х годов. 
59. Причины возникновение застойных явлений в экономике СССР в 1970-80 гг. 
60. Проблемы перехода Украины к рыночному хозяйству в начале 1990-х годов. 
61. Социально-политический кризис в СССР в 1991 году, его последствия. Создание СНГ. 
62. Кризис экономики Украины (1991-1999 гг.) 
63. Ход экономического реформирования в Украине (1992-2002 гг.) 
64. Социально-политическая и хозяйственная жизнь 1995-2002 гг. Проблемы и противоречия. 
65. Экономический суверенитет Украины в современных условиях: проблемы и перспективы. 
66. Концепция перехода к рыночному хозяйству правительства Украины. 
67. Проблемы хозяйственного взаимодействия Украины с государствами СНГ. 
68. Проблемы интеграции Украины в мировое экономическое пространство в современных 

условиях. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Разложение феодального хозяйства Западной Европы. Аграрная революция в Англии. 
2. Ход и экономические последствия Великих географических открытий. 
3. «Революция цен», её причины и последствия. 
4. Предпосылки, сущность и методы первоначального накопления капитала (на примере 

Англии). 
5. Социально-экономическая сущность и логика промышленного переворота (на примере 

Англии). 
6. Значение экономической теории А. Маршалла. 
7. Социально-экономические последствия Первой мировой войны. 
8. Финансово-экономическая сущность планов Ч. Дауэса и О. Юнга. 
9. Повышение экономической роли США в межвоенный период. 
10. Причины и особенности мирового кризиса 1929-1933 гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
11. «Кейнсианская революция» в экономической науке. 
12. Экономические программы гитлеровской Германии. 
13. Социально-экономические последствия Второй мировой войны. Политическая сущность 

плана Дж. Маршалла. 
14. Социально-экономическое содержание плана Дж. Маршалла. 
15. Проблемы развития стран ЕС в современных условиях. 
16. ЕС как форма экономической интеграции. 
17. «Новые индустриальные страны» (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, и др.) Причины 

экономического взлета. 
18. Принципы «рейганомики». 
19. Экономическая модель «тетчеризма». 
20. Экономические реформы в Китае. 
21. Реформирование хозяйственного механизма в экономике Вьетнама (1970-1990 гг.). 
22. Реформирование хозяйственного механизма в странах Восточной Европы (1980-1990 гг.). 
23. Понятие «индустриального императива» во Франции (1958-1970 гг.). 
24. Южноамериканская модель новых индустриальных стран (Аргентина, Бразилия и др.). 
25. Современные экономические теории: экономическая теория предложения, монетаризм, 

теория рациональных ожиданий. 
26. Экономическое развитие древнерусского государства Киевская Русь в IX – XII в. 
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27. Экономические последствия распада Киевской Руси (XI-XIII вв.). 



28. Особенности экономического развития российского централизованного государства в XV-
XVII в. 

29. Экономическое состояние Украины во время гетманщины (кон. XVI – кон. XVIII в.). 
30. Мануфактурная промышленность России и Украины второй половины XVIII века. 
31. Финансовая реформа Петра I. 
32. Сущность и особенности осуществления реформы 1861 г. на Украине. 
33. Особенности «прусского» и «американского» путей развития капитализма в сельском 

хозяйстве Украины в последней трети XIX в. 
34. Особенности промышленного переворота и капиталистической индустриализации на 

Украине в последней трети XIX в. 
35. Реформа денежного обращения С.Ю. Витте 1895-1897 гг. Крупнейшие банки 

дореволюционной России и Украины. 
36. Экономическое развитие и процесс монополизации в украинской промышленности начала 

XX века. Типы и особенности российских и украинских монополий. 
37. Столыпинская аграрная реформа и особенности её реализации в Украине. 
38. Особенности экономического развития Украины в годы Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 
39. НЭП на Украине. 
40. Коллективизация и индустриализация на Украине. 
41. Социально-экономические последствия присоединения западно-украинских земель к УССР. 
42. Развитие экономики Украины в 40-е – 60-е гг. XХ века. 
43. Развитие сельского хозяйства СССР и Украины в 50-е – 60-е гг. ХХ века 
44. Хозяйственная реформа 1965 г. в СССР и особенности её осуществления на Украине. 
45. Причины появления застойных явлений в экономике СССР в 70-е – 80-е гг. ХХ века. 
46. Экономические реформы советского периода (1917-1990 гг.) 
47. Экономика Украины в условиях перестройки (1985-1991 гг.) и её противоречия. 
48. Экономические предпосылки распада СССР. 
49. Распад СССР и создание СНГ. 
50. Экономический суверенитет Украины в современных условиях: проблемы и перспективы. 
51. Проблемы хозяйственного взаимодействия Украины со странами СНГ. 
52. История создания свободных экономических зон в мире. Особенности СЭЗ на Украине. 
53. Опыт Китая в создании СЭЗ и реформировании экономики. 
54. Экономические проблемы современного этапа. 
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Словарь 
 

Акциз – вид косвенного налога, который включается в цену товаров и услуг. 
Аллод – индивидуальная частная собственность на землю, которая свободно отчуждалась. 
«Американский» путь – полное отсутствие феодально-помещичьего землевладения и в этом 

смысле – свободное развитие крестьянско-фермерского хозяйства, свободная от 
докапиталистических форм эксплуатации.  

Баланс, активный денежный – денежный баланс, в котором сумма заграничных поступлений 
страны превосходит сумму ее заграничных расходов и платежей. 

Баланс, платежный – соотношение платежей, поступивших из-за границы и произведенных 
государством за границей за определенный период. Активный баланс платежей означает, что сумма 
поступивших платежей, больше суммы произведенных, в противном случае баланс платежей будет 
являться пассивным.  

Баланс, торговый – соотношение между стоимостью экспорта и импорта государства за 
определенный период (как правило год). Активный торговый баланс – при преобладании экспорта 
над импортом, пассивный – при обратном соотношении, нетто-баланс – при равенстве экспорта и 
импорта.  

«Большая семерка» – группа из 7 крупнейших индустриальных стран (США, Япония, 
Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия), проводящая регулярные встречи для 
обсуждения мировых экономических проблем. 

Бэлл Даниэл (1919 - …) – американский социолог, профессор Колумбийского (с 1958) и 
Гарвардского (с 1969) университетов. Один из авторов концепции «деидеологизации» и 
«постиндустриального общества». Его главные работы: «Конец идеологии» (1960) и «Будущее 
постиндустриальное общество» (1973). 

Бюхер Карл (1847-1930) – немецкий экономист, статистик, представитель новой (молодой) 
исторической школы. Работы Бюхера содержат большой фактический материал по численности 
населения средневековых городов, организации ремесел и т.д. 

Валовый доход – часть стоимости валовой продукции предприятия, которая остается после 
покрытия всех материальных затрат, или заново созданная на предприятии стоимость как результат 
живого труда коллектива предприятия. В состав валового дохода входят услуги, предоставленные 
предприятием и реализованные на стороне, а также продукция подсобного сельского хозяйства, 
стоимость научно-исследовательских работ, оплаченная заказчиком. Валовый продукт в масштабе 
народного хозяйства отвечает показателю валового национального дохода государства. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – показатель, характеризующий результаты 
экономической деятельности в сфере материального и нематериального производства, рыночная 
стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года. Определяется путем 
суммирования совокупных затрат, необходимых для производства конечной продукции, или же 
путем суммирования доходов, полученных от производства данного объема продукции. По 
затратам ВНП определяется суммированием заработной платы наемных рабочих, ренты, процентов, 
дивидендов налога на прибыль, нераспределенных доходов предприятий, амортизационных 
отчислений. Недостатком в использовании показателя ВНП есть то, что эта категория базируется на 
полностью рациональной производительности труда, согласно с которой производительной есть та 
работа, которая приносит доход. В этом случае в состав ВНП входят доходы церкви, полицейского 
аппарата, вооруженных сил и другие. Кроме того, ВНП не включает производство предметов труда, 
а также стоимость использованных средств производства (сумма амортизации). Чтобы учесть все 
эти составляющие в отечественной экономической науке используется понятие «валовый 
общественный продукт». Но его недостатком является то, что в нем допускается повторный 
подсчет, к тому же неоднократный, учитывается лишь совокупность созданных в обществе 
материальных благ. С целью учета величин национального дохода и годовых амортизационных 
отчислений используется понятие «чистого общественного продукта» вместе с категорией 
«конечный общественный продукт». 
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Великие географические открытия (ВГО) – комплекс наиболее значимых открытий на суше и 
на море, сделанных на протяжении почти всей письменной истории человечества. Традиционно 
великие географические открытия связывают исключительно с открытиями в так называемую эпоху 
великих географических открытий (середина XV – середина XVII вв.). К раннему периоду 
принадлежат открытия: Южной Азии и Индийского океана (мореплаватели и купцы Харапской 



цивилизации XXV – XX вв. до н. э.); южное побережье Европы, Средиземного и Черного морей 
(китайские и ахейские мореплаватели, XVI – XIV ст. до н.э.); Восточной Азии (иньские купцы, 
полководцы, мореплаватели, XIV – VIII ст. до н.э.) ; плавание вокруг Африки и установление ее 
приблизительных размеров (финикийские (греческие) мореплаватели, между 609 и 595 гг. до н. э.) ; 
Южной Атлантики, острова Великобритания, Северного и Балтийского морей (Питеас, не позднее 
320 г. до н.э.) ; Восточной Европы (купцы и колонисты Киевской Руси (IX – X ст. н.э.) ; Гренландии 
и Северо-восточной Америки (Эрик Рауди, Лейф Эйриксон, 981-1004 гг.). Большое значение имели 
открытия Центральной и Южной Америки (Х. Колумб, А. Виспуччи, А. Вапес де Мендоса и др., 
1492-1502 гг.); морских путей из Европы в Индию (Васко да Гама, 1497-1499 гг.); первое 
кругосветное плавание (Ф. Магеллан, 1519-1522 гг.), которое доказало существование Мирового 
океана и шарообразность Земли; Севернрй Азии и пролива, который отделяет ее от Северной 
Америки (Ермак, Москвитин, Дежнев, 1592-1648); Австралии (А. Тасман, В. Янсзон, В. Тейсен, 
1606-1642 гг.). Великие географические открытия происходили и позднее: открытие Северо-
западной Америки (М. С. Гвоздев, В. Беринг, А. И. Чериков, 1732-1741 гг.) и Антарктиды 
(Белинсгаузен, Лазарев, 1820 г.). Огромное значение имели результаты исследования по выявлению 
рельефа дна Мирового океана (Ч. Томсон, Д. Меррей, 1872-1876 гг.) и открытие единой 
планетарной системы срединно-океанических хребтов (Б. Хейзен, Г. Мэнард, Д. Л. Безруков и др., 
1955-1962 гг.). 

Вотчина – комплекс феодальной земельной собственности и связанных с нею прав на феодально 
зависимых крестьян. 

Вывоз капитала – экспорт капитала, осуществляется приватными филиалами и государством. 
Капитал вывозится в двух основных формах: как предпринимательский капитал (вложения в 
промышленность, сельское хозяйство, торговлю и т.д.) и как кредитный капитал (в виде кредитов). 
Сначала капитал из развитых капиталистических стран вывозился в экономически отсталые страны, 
колонии и полуколонии. После 2-й мировой войны характерным явлением стало взаимное 
переливание капиталов из одних развитых капиталистических стран в другие; значительную роль 
стал играть вывоз капитала в форме государственных займов и кредитов международных 
финансовых организаций. 

Витте С. Ю. (1849-1915) – граф, российский государственный деятель, почетный член 
Петербургской АН (1893). Министр финансов с 1892 года, глава кабинета министров с 1903 года, 
Совета Министров 1905-1906 гг. Инициатор введения винной монополии (1894), проведения 
денежной реформы (1897), строительства Сибирской железной дороги, подписал Портсмутский мир 
(1905). Автор Манифеста 17 октября 1905 г. разработал основные положения столыпинской 
аграрной реформы. Стремился задействовать предпринимателей к сотрудничеству с 
правительством.  

Выкуп – возврат денег, ссуды, отданной под залог.  
Государственное регулирование экономики – влияние государства в лице государственных 

органов на экономические объекты, процессы и лица, которые принимают участие в них; 
осуществляются для того, чтобы придать процессам организованный характер, а также для 
упорядочивания действия экономических субъектов, обеспечения соблюдения законов, отстаивания 
государственных и общественных интересов. 

Генезис – происхождение, возникновение; в более широком значении – зарождение и 
последующий процесс развития, приведенный к определенному составу, виду, явлению. 

Генезис капитализма – происхождение, возникновение, процесс образования и становления 
капитализма. 

Гильденбранд Бруно (1812-1878) – немецкий экономист и статистик, иностранный член-
корреспондент Петербургской АН (1872). Один из основателей исторической школы в 
политической экономии. 

Гиперинфляция – исключительно быстрый рост товарных цен и денежной массы в обращении; 
ведет к резкому обесцениванию денежной единицы, расстройству платежного оборота, нарушению 
нормальных хозяйственных связей. Гиперинфляция обычно обусловлена экстраординарными 
политическими и экономическими факторами: войной, экономической разрухой, утратой доверия к 
денежной единице из-за политики правительства и т.д. Наиболее негативно отражается на 
экономическом положении слоев населения с фиксированной прибылью. 
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Голландия – средневековое графство, потом провинция в составе исторических Нидерландов, а 
в XVII-XVIII вв. в составе Республики Соединенных Провинций (которая по названию провинции 



часто называется Голландией, Голландской республикой). В составе современных Нидерландов (их 
так же иногда неофициально называют Голландией) – Северная и Южная Голландия. 

Гомстед-акт (от англ. Homestead – надел, участок) – был принят в 1862 году в США в ходе 
Гражданской войны 1861-1865 гг.; предоставил каждому американскому гражданину право на 
получение (при уплате незначительного сбора) надела земли (гомстеда), который со временем 
переходил в его частную собственность. 

ГОЭЛРО – государственная электрификация России – план электрификации страны.  
Двуполье – раздел поля на 2 части: одна обрабатывается, а другая – отдыхает (пар). Стала 

возможнее с появлением тягловой силы. Впервые применили древние римляне. 
Деидеологизация – концепция, согласно которой в современном мире наступает «конец 

идеологии». Научно-технический прогресс приводит к необходимости научного и технического 
решения проблем, свободного от влияния идеологии, что толкуется как субъективное, извращает 
действительность выражения интересов социальных групп (Д. Белл и др.). В 70-х годах ХХ века 
деидеологизацию заменяет концепция «реидеологизации», которая обосновала необходимость 
выработки идеологии и идеалов, которые могли бы захватить массы. Термин «деидеологизация» в 
более широком содержании – независимость от воздействия определенных идеологических 
принципов. 

Депрессия (от лат. Depressio – придушение) – в экономике: фаза экономического цикла, которая 
возникает после кризиса перепроизводства. Характеризуется остановкой спада производства, 
постепенным рассасыванием «излишка» товарных масс, вялой хозяйственной конъюнктурой, 
значительной безработицей.  

Дестабилизация – утрата стабильности, нарушение сложившегося ритма, динамики 
экономических процессов, возникновение резких скачков, крутых спадов в производственной и 
финансовой сфере. 

Децентрализация – передача функций руководства от центральных органов власти местным 
органам, расширение круга полномочий органов нижнего подчинения руководства за счет 
вышестоящих.  

Долг, государственный – общая сумма задолженностей государства и непогашенных займов и 
невыплаченным по ним процентам. С учетом сферы размещения займов делится на внешний и 
внутренний. 

Домен – территория владения. 
Долларизация – широкое использование преимущественно долларов, а также другой 

конвертируемой валюты во внутреннем денежном обращении.  
Закупы – зависимые люди в Киевской Руси, которые брали у феодала в долг заем (купу) и 

обязаны были ее отрабатывать. 
Застой – остановка, задержка неблагоприятная для развития, движения чего-либо.  
Зомбарт Виннер (1863-1941) – немецкий экономист, историк и социолог, философ - 

неокантианец, сначала оказался под влиянием Карла Маркса, далее выступил против марксизма. 
Развитие капитализма связывал с раскрытием «духа капитализма» (стремление к обогащению, 
которое считал свойственным человеку) ; один из авторов идеи «организованного капитализма». 

Изгои – в Древней Руси 11-12 вв. лица, вышедшие из своей социальной категории (крестьяне, 
вышедшие из общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и пр.) 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – специальный индекс, объединяющий три показателя 
(ВВП – валовый внутренний продукт на душу населения, грамотность, среднюю 
продолжительность жизни) и дает композитную (сложную) оценку человеческого прогресса. 
Впервые данный показатель был предложен в 1990 г. группой исследователей Программы развития 
ООН. Кроме общего рассчитывается ИЧР для мужчин, женщин, различных этнических и 
социальных групп, регионов. На сегодняшний день ИЧР модифицирован по двум своим 
компонентам: по показателям образования и прибыли (ВВП на душу населения). Показатель 
образования определяется как грамотность с учетом среднего числа лет обучения. В области 
доходов в качестве граничной величины используют среднее мировое значение ВВП на душу 
населения. Если страна находится выше среднемирового значения ВВП, то увеличение доходов на 
душу населения рассматривается как смещение ее граничного взноса в человеческое развитие. 
Считается, что страны с ИЧР меньше 0,5 имеют низкий уровень человеческого развития; 0,5-0,8 – 
среднее развитие; 0,8 и выше – высокий уровень развития. 
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Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства и на его основе 
переход от аграрного к индустриальному обществу. Источниками средств для индустриализации 
могут быть как внутренние ресурсы, так и кредиты, инвестиции капиталов из более развитых стран. 
Срок и темпы в разных странах неодинаковы (например, Великобритания превратилась в 
индустриальную в середине ХІХ века, а Франция – в начале 20-х гг. XX в.). В России 
индустриализация успешно развивалась с конца XIX – начала XX в. После Октябрьской революции 
(с конца 20-х гг.) индустриализация форсированно осуществлялась тоталитарным режимом 
насильственными методами за счет резкого ограничения уровня жизни большинства населения, 
эксплуатации крестьянства.  

Индустриальное общество – буржуазно-апологетическая теория, последователи которой 
утверждают, что экономическая система в странах современного капитализма и в СССР будто бы 
одинакова. 

Интеграция – объединение в единое целое каких-либо частей, элементов.  
Интеграция, экономическая – процесс сближения и постепенного объединения национальных 

систем; современная наиболее развитая форма процесса интернационализации хозяйственной 
жизни. По своей структуре экономическая интеграция – это интернационализация 
производительных сил, технико-экономических отношений (а в их совокупности – 
технологического способа производства), производственных отношений (экономической 
собственности) и национальных хозяйственных механизмов. Более детально эти процессы 
проявляются в сближении и постепенном объединении процесса воспроизводства в отдельных 
отраслях народного хозяйства, в кредитно-финансовой, валютной, торговой сферах и т.д. Каждая из 
этих подсистем с точки зрения интернационализации процесса воспроизводства развивается в более 
конкретных формах. Так, интернационализация производительных сил осуществляется в процессе 
интернационального воспроизводства средств производства, рабочей силы, науки, и т.д. 
Интернационализация производственных отношений (экономической собственности) 
осуществляется в процессе формирования интернациональной стоимости, цен, выравнивания 
заработной платы, норм прибыли, уровня интенсивности труда, продолжительности рабочего дня и 
т. д. Интернационализация хозяйственного механизма происходит в сближении национальных 
форм и методов государственного регулирования экономики, зарождении сверхметодов 
регулирования (со стороны комиссии ЕЭС) и т. д. Как известно, процесс интернационализации 
хозяйственной жизни начался еще в конце XVIII в., а экономическая интеграция – только в конце 
50-х годов. Это означает, что экономическая интеграция возникает только на определенной ступени 
развития интернационализации хозяйственной жизни, когда взаимосвязи между национальными 
экономическими системами становятся настолько тесными и стабильными, что постепенно 
начинается процесс формирования интернационального воспроизводства в каждой из сфер 
(непосредственном производстве, распределении, обмене и потреблении). Экономическая 
интеграция достигла наиболее развитых форм в Западной Европе, она обусловлена идентичностью 
экономических структур этих стран, приблизительно одинаковым уровнем развития 
производительных сил. Это значит, что Украина может вступить в ЕС только при выполнении этих 
условий. 
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Инфляция (от лат. Inflatio – раздувать) – процесс обесценивания денег в результате превышения 
количества денежных знаков, пребывающих в обороте, суммы цен товаров и услуг, то есть 
неудовлетворение требованиям закона денежного обращения. Инфляция обуславливает падение 
покупательной способности и снижение курса национальной валюты, перераспределение части 
национального богатства на пользу предприятий-монополистов (в т.ч. олигополистов) государства, 
теневой экономики и мафиозных структур. Современная инфляция имеет многофакторный 
характер. Основными ее причинами являются: диспропорции между основными сферами народного 
хозяйства (между спросом и предложением, доходами и расходами государства и т. д.) и, прежде 
всего, глубокая деформация между группой «А» и группой «Б»; монополистические тенденции в 
экономике, которые через механизм ценообразования приводят к необоснованному повышению цен 
на товары и услуги; возрастание дефицита государственного бюджета, одной из весомых причин 
которого является непропорциональный рост социальных затрат (на выплату пенсий, стипендий, 
помощи безработным и т. д.); чрезмерные военные затраты; необоснованное повышение заработной 
платы, при котором темпы возрастания превышают темпы роста производительности труда; крах 
золотого стандарта, который обуславливает отсутствие обмена банкнот на золото; дотации 
государства нерентабельным отраслям и предприятиям, большой объем незавершенного 



строительства; чрезмерная кредитная эмиссия: НБУ предоставляет государственным предприятиям 
и Министерству финансов кредиты, которые материализуются в виде безналичных денег на счетах 
предприятий и бюджетных организаций со временем безналичные деньги превращаются в 
наличные; существование посредников между производителями и потребителями, каждый из 
которых повышает цены на товары и услуги; 

Кроме перечисленных внутренних причин, существуют и внешние. К ним относятся: 
необоснованная установка валютного курса при конвертации валюты; быстрый рост цен на 
импортные товары и услуги. Так на протяжении только 1992 года цены на нефтепродукты, 
закупаемые Украиной, возросли приблизительно в 300 раз. Различают три вида инфляции: 

1) Ползучая – когда цены за год вырастают в незначительном объеме (до 5% в год) ; 
2) Бегущая – когда цены возрастают за год на 10% и более; 
3) Гиперинфляция – когда цены растут на 1 – 2% ежедневно. В Украине в 1993 году цены 

возрастали на 3% ежедневно. Инфляция усиливает диспропорции в экономике, дезорганизует 
хозяйственные связи, приводит к кризису государственных финансов, значительно активизирует 
спекуляцию и теневую экономику, коррупцию, усиливает преступность, снижает жизненный 
уровень, обесценивает трудовые сбережения населения.  

Источник ПНК – присвоение капиталистам излишка стоимости, созданного неоплаченным 
трудом сверх. 

Капитал (от лат. Capitalis – главный) – совокупность производственных отношений 
капиталистического способа производства, при которых средства производства, определенные 
материальные блага, деньги и разные виды ценных бумаг служат средствами эксплуатации, 
присвоения части чужого неоплаченного труда. В капитале следует выделять материально-
вещественный смысл (накопленный труд, средства производства, сырье, дороги мосты, сооружения 
и др.) и общественную форму (совокупность производственных отношений между наемными 
рабочими и хозяевами средств производства, денег и т. п.) Западные экономисты различают 
физический капитал (средства производства и др.) и человеческий капитал (полученные знания, 
навыки, энергия людей и т. д.), а инвестициями в человеческий капитал называют затраты на 
получение образования, информации, на поддержание здоровья, воспитание детей и т. д. Принято 
различать основной капитал, представляющий часть капитальных средств, участвующую в 
производстве в течение многих циклов, и оборотный капитал, участвующий и полностью 
расходуемый в течение одного цикла.  

Капитал, банковский – совокупность денежных капиталов, которыми оперируют 
капиталистические банки.  

Капитал, иностранный – инвестиции капиталовложений других стран в экономику данной 
страны, осуществляемый в самых разных формах. 

Капитализм – экономическая система, в которой широко распространена частная собственность 
на средства производства, а распределение производственного продукта, товаров, благ, услуг 
совершается в основном при помощи рынка. Капитализму свойственны свободное 
предпринимательство, конкуренция, стремление производителей и продавцов товаров к прибыли. 
Капитализм, являясь социально-экономической системой, тесно связан с общественно-
политической системой страны, а иногда во многом определяет последнюю. Пройдя длительный 
путь развития, капитализм во многом изменил свой первоначальный образ, которым он обладал, 
заменив феодально-крепостнический строй в конце средневековья. Если в первичном виде 
капитализму была свойственна жестокая эксплуатация труда, а капиталистам – стремления целиком 
«прибрать себе» созданную в производстве прибыль, то современный капитализм ориентируется на 
социальные цели. НТП опирается на достижения заинтересованности работников в труде и 
результатах труда. Капитал становится не только фактором получения прибыли, но и социального 
прогресса, а капитализм приобретает человеческое лицо. 
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Картель (от фр. cartel) – объединение нескольких предприятий одной отрасли производства, 
участники которого сохраняют собственность на средства производства и произведенный продукт, 
промышленную и коммерческую самостоятельность, а договариваются про часть каждого в общем 
объеме производства, цены, рынка сбыта, обмениваются патентами на новую технику и т. д. 
Образование картелей приводит к увеличению цен на товары и услуги. Вследствие действия 
антимонопольного законодательства картели в современных условиях существуют в виде 
патентных пулов, лицензионных договоров, консорциумов по проведению научных разработок и т. 
п. В США существуют экспортные картели, в которых объединяются капиталы, занятые в разных 



сферах экономики. Современной формой интернационализации капитала являются такие 
международные картели, как нефтяной, урановый и др.  

Качество жизни – социально-экономическая категория, которая обобщает понятие «уровень 
жизни», содержит в себе не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и 
удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, 
окружающей человека, морально-психологический климат, комфорт. 

Кейнсианство – одно из ведущих направлений современной экономической теории, которая 
утверждает, что без активного вмешательства государства в развитие социально-экономических 
процессов, без существенных расширений функций государства капитализм неспособен далее 
существовать. Эта теория получила название в честь всемирно известного английского экономиста 
Дж. Кейнса (1883-1946). Он один из первых в западной экономической науке обосновал 
макроэкономический подход к анализу социально-экономических процессов, и с этой целью 
оперировал такими глобальными категориями, как национальный доход, совокупный инвестиции, 
потребление, занятость и т. д. Эти категории рассматривал во взаимодействии и функциональных 
связях. В отличие от своих предшественников, Кейнс утверждал, что равновесия в экономической 
системе невозможно достичь через механизм свободной конкуренции, подвижности капитала и т. п. 
Равновесие – редкое явление в экономике. Чтобы достичь его нужно, прежде всего регулировать 
спрос путем повышения эффективности инвестиционных процессов со стороны предприятий и 
государства (главную роль в этом процессе отводил государству – эффект мультипликатора). 
Расширение функций государства, по его мнению, так же необходимы для борьбы с ростом 
безработицы, кризисами и рационального использования трудовых ресурсов. Увеличение частных 
кредитов государство должно регулировать путем удешевления кредита. От общей суммы 
инвестиций зависит размер национального дохода, рост занятости, уравнивание спроса и 
предложения. С этой целью Кейнс считал целесообразным увеличение государственных расходов 
на военные цели. Сторонники Кейнса выступали за активизацию процессов перераспределения 
национального дохода, увеличение социальных расходов, за антикризисное и антициклическое 
регулирование. Все эти меры ускорили развитие экономики, ослабили остроту и глубину 
экономических кризисов, социальную напряженность в обществе. Однако это стимулирование 
спроса привело в 70-е годы к высокому уровня инфляции, углублению диспропорции в экономике и 
на рынке, возрастанию дефицита государственного бюджета и т. д. Поэтому современные 
сторонники Кейнса отказываются от ортодоксальных положений его учения, выступают за 
государственное регулирование совокупного спроса в органической взаимосвязи с предложением и 
доходами, за усиление методов немонетарного регулирования (Д. Робинсон, П. Сраффа и др.). В 
политике доходов они видят способ решения таких наиболее болезненных проблем экономики, как 
инфляция и занятость. Много последователей Кейнса выступают за необходимость долгосрочного 
регулирования экономики в форме национального планирования, за более активное участие 
государства в структурной перестройке экономики, в координации экономической политики в 
международном масштабе. 

Коллективизация – процесс производственного кооперирования мелких индивидуальных 
крестьянских хозяйств, их преобразования в крупные, одна из форм социалистического 
преобразования сельского хозяйства, осуществленная в переходный период от капитализма к 
социализму. 

Коммунизм, военный – экономическая политика Советского государства в условиях 
хозяйственной разрухи и гражданской войны 1918-1920 гг., мобилизации всех сил и ресурсов на 
оборону. Наиболее важные элементы: национализация всей крупной и средней промышленности, 
большей части мелких предприятий; максимальная централизация управления промышленным 
производством и распределением; продразверстка; запрет частной торговли; плановое снабжение 
населения товарами (карточная система); всеобщая трудовая повинность; уравниловка в оплате 
труда. По окончанию войны заменен новой экономической политикой.  

Контрибуция – послевоенные принудительные платежи, взимаемые с побежденного 
государства странами-победителями; принудительные денежные и натуральные поборы с 
населения, проводимые во время войны войсками на захваченной ими территории.  

Концентрация производства – процесс все большего сосредоточения производства на 
значительных и наибольших предприятиях.  
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Концентрация капитала – процесс роста капитала за счет накопления, то есть превращения 
части дополнительной стоимости в капитал.  



Концепция – (от лат. сonceptio) – генеральный замысел, определяющая стратегия действий при 
осуществлении реформ, проектов, планов, программ; система взглядов на процессы в природе и 
обществе.  

Концерн (от англ. concern - объединение) – форма объединения предприятий разных отраслей 
промышленности, транспорта, торговли для осуществления общей деятельности. Характерны: 
общая собственность и единый финансовый контроль. В концерне добровольно централизуются 
функции научно-технического и производственного развития, инвестиционная, финансовая, 
природоохранная, внешнеэкономическая деятельность. Для управления иногда создается 
специальное товарищество – холдинговая компания. Ее участники владеют контрольным пакетом 
акций предприятий и компаний, входящих в концерн. В правлении концерна задействуются 
представители предприятий-участников. Они осуществляют общее руководство, решают 
принципиальные экономические и финансовые вопросы. Оперативное руководство – функция 
совета директоров. В последнее время концерны активно формируются в Украине. Важно, чтобы 
организовывались они по инициативе предприятий, на условиях взаимной выгоды и не перерастали 
в монополистических монстров.  

Книгопечатание – комплекс производственных процессов по производству печатной книги из 
сборной формы. Первые опыты книгопечатания начаты в 1041-1048 гг. в Киеве (Би Шен). В Европе 
книгопечатание возникло в 40-х гг. XV ст. (И. Гетенберг). В Москве в 50-х гг. XVI в. действовала 
так называемая анонимная печатная мастерская. Первая точно датированная российская печатная 
книга «Апостол» напечатана в 1564 г. в Москве И. Федоровым и П. Мстиславцем. Изобретение 
печатной машины (1814) положило начало современной полиграфии.  

Концессия (от лат. concessio – разрешение, уступка) – договор о передаче государством на 
временную эксплуатацию частным предпринимателям, иностранным фирмам промышленных 
предприятий или участков земли с правом добычи полезных ископаемых и строительства 
различных сооружений.  

Кооперация (от лат. cооperatio – сотрудничество) – организационно оформленное добровольное 
коллективное объединение собственности и/или труда для достижения общих целей в разных 
отраслях экономической деятельности. Существует в таких формах: объединения взаимопомощи, 
товарищества, артели. Кооперативные объединения различаются по сферам деятельности 
(производственные, потребительские, сбытовые, торговые, поставляющие), а так же по 
территориальному признаку. Средства кооперативов формируются главным образом из паевых и 
членских взносов. Высший орган кооперативной организации – собрание членов, крупных 
кооператоров – собрание уполномоченных. Собрания принимают устав, выбирают общественные 
органы, решают основные хозяйственные вопросы. Оперативное управление осуществляется 
руководством и главой кооператива. Развитие НТР обусловливает развитие малого бизнеса, 
создание специализированных производств. Это содействует распространению кооперативов. 
Интересы кооперативов защищает Международный кооперативный альянс (МКА), который 
объединяет кооперативные союзы более чем 80 стран.  

Кризис, экономический – одна из фаз цикла производства (кризис, депрессия, оживление, 
подъем), которая сопровождается резким спадом объема производства в результате 
перепроизводства товаров по сравнению с платежеспособностью. Экономический кризис носит 
временный характер и периодически повторяется.  
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Либерализм (от лат. liberalis – свободный) в экономике – совокупность взглядов, которые 
опровергают необходимость вмешательства государства в экономическую жизнь, а механизм 
стихийного рынка считается единственным эффективным регулятором хозяйственных процессов. 
Государству отводится функция охраны существующей системы. Идеи экономического 
либерализма были всесторонне разработаны А. Смитом, который выступал против 
регламентирования государством промышленности и торговли, прежде всего внешней, против 
феодальных порядков и свойственной им чрезмерной цеховой регламентированности. Наиболее 
четко идеи экономического либерализма были выражены в сформулированном Ж. Б. Сеем законе, 
согласно которому капитализм способен без вмешательства государства стихийно и автоматически 
возобновлять экономическое равновесие. Методологической основой либерализма является 
принцип либерализма, согласно которому должна существовать естественная свобода человека от 
общества, а отстаивание своих интересов отдельными индивидами приводит к удовлетворению 
общественных интересов, к общественному благополучию. Конкретизацией принципа 
индивидуализма был лозунг «laissez-faire» – «пусть каждый идет своим путем». Такие взгляды в 



значительной мере отражали специфику капитализма времен свободной конкуренции. Идеи 
экономического либерализма господствовали до кризиса 1929-1933 гг. На смену им пришло учение 
Дж. Кейнса о необходимости широкомасштабного вмешательства государства в экономику, 
неспособность рыночного механизма преодолеть кризис, безработицу и другие глубинные 
недостатки этого строя и даже неспособность существования последнего без выполнения 
государством различных социально-экономических функций. Современные последователи 
экономического либерализма (американские ученые Л. Мизес и Ф. А. Хайек) выступают даже 
против трудового законодательства (регулирования продолжительности рабочего дня, установления 
минимальной заработной платы и т. п.). Ряд отечественных экономистов (В. Пилипчук и др.) 
поддерживают эти идеи касательно экономики Украины и разработали соответственные 
практические рекомендации.  

Лист Фридрих (1789-1846) – немецкий экономист, сторонник протекционизма, выступал за 
государственное вмешательство в экономическую жизнь. Защищал идею господства Германии в 
Европе. Идеи Листа восприняты исторической школой политэкономии.  

Мануфактура (от лат. manus – рука и factura – производство) – стадия развития 
промышленности при капитализме, которая пришла на смену простой кооперации предшествовала 
крупной машинной индустрии; предприятие, которое базировалось на разделении труда, ручной 
ремесленной технике, производило товары в массовом масштабе. Предшественницей ее была 
мануфактура XIV-XV ст. (в некоторых городах Италии), связанная с феодально-корпоративным 
цеховым строем. Господствующей формой капиталистического производства мануфактура стала в 
середине XVI ст. в Голландии и Англии. На таких позициях она оставалась до последней трети 
XVIII ст. Становление и развитие мануфактуры шло двумя путями: 

1. Объединение в одной мастерской работников одной специальности, каждый из которых 
непрерывно выполнял одну операцию, а готовый продукт получали соединением частичных 
продуктов. Такая мануфактура называлась гетерогенной.  

2. Объединение в одной мастерской работников разных специальностей, которые 
последовательно выполняли операции, постепенно производя готовый продукт. Такая мануфактура 
называлась органической. Разделение труда, специализация рабочих и инструментов 
способствовали повышению его производительности, а соответственно и его интенсивности, 
увеличению количества рабочих инструментов. Это, в свою очередь, подготовило условия для 
внедрения машин. Вместе с тем односторонняя специализация работника усиливала его 
зависимость от капиталиста. Мануфактура, хоть и способствовала значительному расширению 
рынка, не могла удовлетворить возрастающий спрос. Поэтому при капитализме возникла 
потребность в крупной машинной промышленности. Такой переход готовила мануфактура.  
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Маркс Карл (1818-1883) – мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма, 
редактор демократической «Рейнской газеты». В период революционных событий в Европе 1848-
1849 гг. активно принимал участие в работе международной организации «Союз коммунистов» и 
вместе с Энгельсом написал его программу «Манифест Коммунистической партии» (1848) ; Маркс 
и Энгельс издавали в Кельне «Новую рейнскую газету», Маркс – главный редактор (июль 1848 – 
май 1849 г.). Теоретическую и общественную деятельность вел при помощи Энгельса; был 
организатором и лидером 1-го Интернационала (1864-1876) ; после роспуска 1-го Интернационала 
(1876) Маркс выдвинул в качестве основной политической задачи создание пролетарских партий в 
отдельных странах. Продолжателем дела Маркса и Энгельса был В.И. Ленин, который развил 
марксистское учение в новых исторических условиях. Основной труд Маркса – «Капитал» (т. 1) - 
1867; работу над другими томами подготовил к изданию Энгельс (т. 2 –1885 г., т. 3 – 1894 г.). 
Маркс принимал активное участие в формировании пролетарских партий; в середине 40-х годов 
состоялся переход Маркса от идеализма и революционного демократизма к материализму и 
коммунизму. Он разработал принципы материалистического понимания истории (исторический 
материализм), теорию добавочной стоимости, исследовал развитие капитализма и выдвинул 
положение о неминуемой его гибели и переходе к коммунизму в результате пролетарской 
революции; стремился объединить рабочее движение разных стран, вел решительную борьбу 
против прудонистов, лассальянцев, бакунистов. Основные труды: «Экономико-философские 
рукописи» (1844); «К критике гегелевской философии права» (1844); «Святое семейство» (1845) ; 
«Немецкая идеология» (1845-1846) (оба вместе с Энгельсом) ; «классовая борьба во Франции с 1848 
по 1850 г.» (1850) ; «Гражданская война во Франции» (1871) ; «Критика Готской программы» 
(1875).  



Мейдзи исин (с япон. – обновление, реставрация Мейдзи) – революция 1867-1868 гг. в Японии. 
Свергла власть сегунов из дома Токугава и возобновила власть императоров. К власти пришло 
правительство во главе с Муцхито, способствовало проведению социально-экономических 
преобразований.  

Меркантилизм (от лат mercante – торговец, купец) – экономическое учение в политической 
экономии, которое возникло в эпоху позднего средневековья в последней трети XV в. и отражало 
интересы торговой буржуазии в период первичного накопления капитала. Поскольку основной 
формой богатства представители меркантилизма считали золото и серебро, то оно, по их мнению, 
накапливалось в результате внешней торговли. На первом этапе своего развития (XV-начало XVI 
в.) меркантилизм выступал в форме монетаризма, который идеализировал благородные металлы и 
считал их основной формой богатства; поэтому его представители выступали против вывоза денег 
из страны, за ограничение импорта. На втором этапе своего развития меркантилизм выступал за 
развитие внешней торговли и не запрещал вывоза денег из страны. Отдельные представители 
меркантилизма выступали за обложение иностранных товаров высокими пошлинами, за 
достижение активного торгового баланса путем развития национального производства и вывозу 
части товаров за границу, за усиление роли государства. Представитель французского 
меркантилизма Монкритьен рассматривал деньги как товар, но не смог выяснить, почему товар 
становится деньгами. В общем, западноевропейские меркантилисты единственным источником 
прибыли видели неэквивалентный обмен. В основном меркантилизм был прогрессивной 
экономической теорией. Впервые раскрыл основную цель развития капиталистического способа 
производства. Меркантилисты были сторонниками государственного регулирования экономических 
отношений. Особенно это проявилось во Франции в правлении министра финансов Кольбера (1669-
1683), вследствие чего практичный французский меркантилизм вошел в историю под названием 
кольбертизм и характеризовался установлением жестких запретительных ввозных пошлин и 
протекционистской политикой развития местной промышленности.  

Милитаризация – переключение большей части народного хозяйства капиталистических стран 
на производство товаров и услуг военного назначения.  

Милитаризация труда – переведение экономики на военные рельсы; сопровождается 
возрастанием бюджетных ассигнований на переключение большей части народного хозяйства 
капиталистических стран на производство товаров и услуг военного назначения, а значит – 
выпадение из национального дохода средств, которые необходимо использовать для мирных 
отраслей народного хозяйства.  

Монетаризм (от англ. Money – деньги) – экономическая теория, которая проповедует 
определяющую роль денежной массы, пребывающей в обращении, в формировании экономической 
конъюнктуры и устанавливает причинно-следственную связь между изменением количества денег и 
величиной валового конечного продукта. Автор – Милтон Фридмен, американский экономист, 
доктор философии, доктор права, лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 г., старший 
исследователь Гуверовского института при Стенфордском университете, член Американской 
экономической ассоциации; основные положения монетаризма – в работе «Становление денежной 
системы США» (1963): ограниченное вмешательство государство в экономику; рынок – гарант 
свободы выбора и эффективности и гибкости рыночной системы; механизм обеспечения 
экономической свободы состоит в механизме цен (Фридмен предложил отказаться от гибкой 
денежной политики и постоянно наращивать денежную массу в пределах 3-5% в год; ввести 
систему «негативных налогов») ;стабильность движения денежной массы –цель кредитно-денежной 
политики – контроль над ценами, отказ от регулировки уровня безработицы и производства путем 
сокращения централизованных инвестиций. При этом падение производства рассматривается как 
«неминуемая жертва на алтаре финансовой стабилизации». В данное время в Украине проводится 
именно эта политика. Но «монетаризм в чистом виде» не дает пока никаких позитивных 
результатов. Сокращение государственного финансирования и кредитования промышленности и 
сельского хозяйства совсем не ликвидирует дисбаланс между потребностями в инвестициях и 
возможностями накопления. 
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Монополия (от гр. Mono – один и poleo – продаю) – крупные предприятия, объединения 
предприятий (картели, синдикаты, тресты, концерны, конгломераты), которые производят 
преобладающее количество продукции определенного вида, благодаря чему ограничивают 
конкуренцию, занимают доминирующее положение на рынке, влияют на процесс ценообразования 
и получают высокие (монопольные) прибыли. Основной причиной возникновения монополий 



является действие закона концентрации производства и капитала, в основе которого лежит 
обобществление производства и труда, централизация капитала, эволюция собственности из 
индивидуальных форм в коллективные. Такие предприятия, или их объединения монополизируют 
преимущественную часть научно-исследовательских разработок, патентов, лицензий, передовую 
технику и технологию, наиболее квалифицированную рабочую силу, наилучшие методы 
организации производства и другие факторы. В состав современных монополий входят крупные 
промышленные, торговые, транспортные предприятия, банки и др. Они, как правило, носят 
многоотраслевой и межотраслевой характер. Так, в США среди 500 наиболее могущественных 
монополий большинство имеют в своем составе предприятия 11 отраслей, а самые могущественные 
– до 30 – 50 отраслей, из 200 наиболее могущественных корпораций этой страны около 80% 
являются транснациональными.  

Монополия внешнеэкономической деятельности – сосредоточение всей 
внешнеэкономической деятельности в руках государства, осуществление им валютного 
регулирования экспортно-импортных операций и руководство другими сферами такой 
деятельности (таможенный контроль, научно-техническое сотрудничество и др.). Монополия 
внешнеэкономической деятельности реализуется путем определения государством организаций, 
имеющих право заключать внешнеэкономические соглашения и контроль над ними, установление 
порядка внешнеэкономических операций, доминирование административных начал в руководстве 
внешнеэкономическими связями и т. д. Монополия внешнеэкономической деятельности охватывает 
экспортно-импортные и валютные операции, научно-технические услуги, внешнеэкономическую 
деятельность страхования, таможенный контроль и другие сферы. Главной целью ВЭД является 
использование внешнеэкономических связей для решения проблем народного хозяйства, его защита 
от негативного воздействия иностранного капитала. Наиболее важной составной частью ВЭД 
является монополия внешней торговли, которая означает исключительное право государства в 
экспортно-импортных операциях, их валютное регулирование, а так же руководство и контроль над 
внешней торговлей специально уполномоченными органами. В бывшем СССР руководство 
внешнеэкономической деятельностью осуществлялось преимущественно административными 
методами, что приводило к снижению эффективности внешнеэкономических связей искусственного 
отрыва внутреннего производства от внешнего рынка, торможению процесса хозрасчетных 
отношений в этой сфере. После провозглашения государственной независимости Украины 
состоялся неоправданно поспешный слом ВЭД, существенно ослаблено валютное регулирование 
экспортно-импортных операций, что привело к большим убыткам в народном хозяйстве. 
Ослабление ВЭД рекомендуют проводить в зависимости от степени разгосударствления экономики, 
внедрение полного хозрасчета, приобретение опыта внешнеэкономической деятельности, усиление 
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, стабилизации государственной валюты и 
т.д. 

Монополия внутренней торговли – исключительное право на осуществление внутренней 
торговли предоставляется определенному лицу, группе лиц, государству. 
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Научно-техническая революция (НТР) – коренное, качественное преобразование 
производительных сил на основе превращения науки в главный фактор развития общественного 
производства, непосредственную производительную силу. Начался с середины XX в. Суть НТР 
полностью раскрывается в следующих основных чертах: опережающее возрастание науки в системе 
«наука - техника - производство», функцию непосредственной производительной силы наука 
выполняет через механизм реализации научных открытий в машинах, рабочей силе, предметах 
труда и других элементах системы производительных сил; фундаментальные изменения в технике – 
искусственно созданных орудия труда, которые занимают промежуточное место во взаимодействии 
человека и природы (такие изменения проявляются, прежде всего, в появлении четвертого звена 
машин – автоматического управляющего устройства, который преодолевает ограниченность 
психофизических возможностей человека как субъекта, который управляет и существенно изменяет 
роль человека в процессе производства); коренные преобразование главной производительной силы 
– рабочих, они предусматривают радикальное изменение труда, преобладание умственных усилий, 
духовных способностей человека к организации и управлению производством, высокий уровень 
образования и квалификации, решающую роль среди его потребностей – потребность в свободном 
и творческом труде, в развитии способностей; коренное преобразование предметов труда, 
появление принципиально новых материалов с наперед заданными свойствами; возникновение 
принципиально новых технологий – лазерных, плазменных; революция использования людьми сил 



природы (впервые такое использование имело место во время промышленной революции, когда в 
непосредственном производстве используют такие силы природы, как ветер, пар, электроэнергия; в 
условиях НТР используется ядерная и термоядерная энергия, разрабатываются методы 
использования энергии солнца, океанских приливов, внутреннего тепла Земли и др.) ; начало 
информационной революции, материальной основой которой является появление принципиально 
новых способов передачи информации (космических, волоконно-оптовых способов связи).Украина 
значительно отстает от развитых стран Запада относительно разворачивания НТР. Это обусловлено, 
прежде всего незначительными затратами на развитие науки. В то же время в Украине преобладает 
технологический способ производства, базирующийся на машинном, а в значительной мере и на 
ручном труде. 

Научно-технический потенциал (от лат. potencia – сила, мощность) – комплексная 
характеристика уровня развития системы производительных сил, ресурсов, которые имеет в своем 
распоряжении общество для решения социально-экономических проблем. В понятие научно-
технический потенциал включаются результаты тех видов научной деятельности и исследований, 
которые непосредственно связаны с созданием новой техники и технологии, использованием 
предметов труда, новых источников энергии, разработкой новых научно-технических проектов и 
программ. Научный потенциал Украины как составной части единого народнохозяйственного 
комплекса бывшего СССР бал достаточно весомым. Так, занимая всего 2, 7% территории союза и 
имея 18% населения, Украина в 1988г. добывала 25% угля, 35% стали, 41% чугуна, 46% железной 
руды, выпускала 23% общего количества тракторов, 37, 1% цветных телевизоров, 96% тепловозов. 
В то же время в Украине производилось только 17, 5% электроэнергии, добывалось меньше 7% 
нефти, 4, 2% газа, 15% минеральных удобрений. Научная деятельность в Украине велась в 1900 
научных учреждениях, организациях и предприятиях, в которых было занято почти 500 тыс. 
научных работников, в т. ч. 6, 5 тыс. докторов и 50 тыс. кандидатов наук. В то же время в начале 90-
х осталось неиспользованными 108, 9 тыс. изобретений, что составляло более 80% созданных и 
зарегистрированных на протяжении 1985-1990 гг. изобретений. К научно-техническому потенциалу 
принадлежит общеобразовательный уровень работников, который в Украине составляет 9, 5 лет. 
Для сравнения заметим, что уровень образования работников в развитых странах Западной Европы 
и Японии значительно высший. Так, количество студентов в университетах и институтах Франции 
из расчета на 10 тыс. населения на 27% выше, чем в Украине. 

Научно-технический прогресс (НТП) – эволюционное и постепенное развитие науки и 
техники. Длительное время наука и техника развивались обособлено, их сближение началось при 
мануфактурном производстве, а завершилось во время первой промышленной революции конца 
XVIII – начала XIX в. До этого материальное производство развивалось в основном благодаря 
накоплению эмпирического опыта. Параллельно шел постепенный прогресс научных знаний о 
природе. Крупное машинное производство стало определяться, прежде всего, прогрессом науки и 
открыло большие возможности для технологического применения. Тем самым наука и техника 
стали органично связанными, взаимно стимулируя развитие. Революционный этап НТП начался с 
середины 50-х годов XX века и получил название «научно-техническая революция». Наука при 
этом превращается в непосредственную производительную силу, постоянно революционизируя 
развитие техники. Характерной чертой современного НТП есть то, что он охватил все стороны 
жизнедеятельности общества. 
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Национализация (от лат. natio – народ) – переход частной собственности в собственность 
государства. Национализация имеет разное социально-экономическое и политическое содержание в 
зависимости от того кем, в интересах кого она и в какую историческую эпоху она проводится. При 
феодализме национализация проводилась с целью централизации власти в борьбе с отдельными 
феодалами, укрепления монархии, концентрации земли в руках государства. В ходе буржуазных 
революций национализация земель содействовала ликвидации экономической базы феодализма и 
ускорению капиталистического развития. Во второй половине XIX ст. быстрое развитие 
производительных сил привело к тому, что отдельные сферы и отрасли экономики по своим 
масштабам стали перерастать пределы частной собственности. Это привело в ряде стран к 
национализации путей сообщения и средств связи в целях развития экономики или в политических 
или фискальных целях. По своему характеру национализация может носить как прогрессивный, так 
и реакционных характер. Прогрессивна только та национализация, которая вызвана потребностями 
развития производительных сил. После Октябрьской революции в России «Декретом о земле» была 
ликвидирована частная собственность на землю и земля была объявлена государственной 



собственностью. Кроме того, вся собственность на средства производства была национализирована 
методом без оплатной конфискации. В руки государства перешли не только большие, но и средние 
и большая часть мелких промышленных учреждений, что происходило в разрез с требованиями 
производительных сил, экономической системы и носило тотальных характер. Национализация в 
развитых странах Запада – это одно из проявлений действия закона огосударствления 
капиталистической экономики. 

Нидерланды, исторические – в средневековье область на северо-западе Европы (территории 
современной Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, части Северо-восточной Франции), которая 
состояла из 17 провинций (южные провинции – Фландрия, Брабант, Люксембург, Артуа, Генегау и 
др.; северные провинции – Голландия, Зеландия, Фрисландия и др.). С конца XV ст. принадлежала 
Габсбургам (с 1556 г. – испанским Габсбургам); арена Нидерландской буржуазной революции. 

Новая экономическая политика (НЭП) – утвержденная весной 1921 г. 10-м Съездом РКП (б); 
заменила политику «военного коммунизма». Была рассчитана на обновление народного хозяйства и 
последующий переход к социализму. Главное содержание: замена продразверстки продналогом в 
селе, использование рынка, различных форм собственности. Привлекался иностранный капитал 
(концессии), проведена денежная реформа (1922-1924), которая привела к превращению рубля в 
конвертируемую валюту. Быстро привела к восстановлению разрешенного войной народного 
хозяйства. С середины 20-х годов начались первые попытки сворачивания НЭПа. Ликвидировались 
синдикаты в промышленности, из которой административно вытеснялся частный капитал, 
создавалась жесткая централизованная система руководства экономикой (хозяйственные наркомы). 
Сталин и его окружение взяли курс на принудительное изъятие хлеба и насильственную 
коллективизацию села. Осуществлялись репрессии против руководящих кадров. К началу 30-х гг. 
НЭП фактически свернут.  

Общество, индустриальное (промышленное общество) – обозначение стадии развития 
общества, которая переменяет традиционное аграрное (родоплеменное, феодальное) общество. 
Термин принадлежит А. Сен-Симону; широкое распространение концепция индустриального 
общества получила в 50-60-е гг. ХХ ст. (Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл и др.). Формирование 
индустриального общества связано с расширением значительного машинного производства, 
урбанизацией, утверждением рыночной экономики и возникновением социальных групп 
предпринимателей и наемных рабочих, становлением демократии, гражданского общества и 
правового государства. Капитализм в теориях индустриального общества рассматривается как его 
ранний вид (европейские страны XIX – начала ХХ в.). В ряде стран противоречия становления 
индустриального общества привели в 20-30-х гг. ХХ в. к возникновению тоталитарных режимов. В 
конце ХХ ст. индустриальное общество переходит к постиндустриальному.  

Общий рынок (Европейский экономический союз (ЕЭС)) – одна из основных региональных 
интеграционных организаций, которая входит в состав Европейских союзов. Создана по Римскому 
договору 1957 г., иногда называется «Общим рынком». Сначала включал 6 европейских государств 
(Францию, Италию, Германию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург), потом к ЕЭС присоединились 
Ирландия, Великобритания, Дания (с 1973 г.), Греция (с1981 г.), Испания, Португалия (с 1986г.). 
Цель ЕЭС – создание единого экономического пространства путем повышения уровня 
экономического развития его участников. Достижение целей, поставленных ЕЭС привело к 
принятию Маастрихтского договора о Европейском Союзе. 

Община – одна из исторических форм экономического объединения групп людей, 
характеризуемая общим владением, средствами производств, полным или частичным 
самоуправлением. 

Огораживание – насильственный сгон крестьян феодалами с земли (которую потом 
огораживали оградами, канавами и т. д.) ; классического выражения приобрели в Англии конца XV 
– начала XIX ст. Основной причиной сгона с земель, которые стали использоваться как пастбища, 
послужил рост цен на овечью шерсть и развитие суконной промышленности. Крестьяне, лишенные 
земли, превращались в основном в бродяг и нищих. Так называемые «парламентские» 
(разрешенные актами парламента) огораживания (XVIII – начало XIX ст.) привели в Англии к 
исчезновению крестьянства. 
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Олигархия (от греч. оligarchia – управление немногих) – политическое и экономическое 
господство небольшой группы родовитых и очень богатых людей. Различают аристократическую и 
финансовую олигархию. Аристократическая олигархия осуществляла свое господство во многих 
рабовладельческих государствах времен Римской империи, а так же в период феодализма, особенно 



в больших городах-государствах и их деспотичных территориальных образованьях. Финансовая 
олигархия свойственна монополистическому капитализму. Ее экономическую основу составляет 
слияние капиталов промышленных и банковских монополий и возникновение финансового 
капитала, которое осуществляется в процессе возрастания концентрации и монополизации 
производства. Суть финансовых олигархий состоит в политическом и экономическом господстве 
горстки финансовых магнатов (наибольших собственников банковских и промышленных 
монополий). Финансовая олигархия, присваивающая большую часть общественного богатства и 
захватывая политическую власть, в значительной мере влияет на государственный аппарат и 
определяет внешнюю и внутреннюю политику наиболее могущественных стран мира. Другие 
финансовые олигархии богатых стран распространяют свое экономическое влияние и на менее 
развитые страны. Господство финансовой олигархии – один из наиболее характерных признаков 
современного капиталистического общества, поскольку представляет господство финансового 
капитала, который подчиняет своим интересам всю экономическую деятельность. Через 
банковскую монополию осуществляется контроль над массой чужих капиталов в стране. Скупая 
акции и другие ценные бумаги разных компаний, банки становятся совладельцами промышленных, 
торговых, страховых и других предприятий. Собственники промышленных монополий выступают 
совладельцами банков. Взаимопроникновение промышленных и банковских монополий приводит к 
господству в экономике капиталистических стран небольших финансовых групп, которые 
контролируют сотни корпораций в разных отраслях промышленности, промышленности, 
банковском деле и т. д. Про экономическое могущество финансовых олигархий свидетельствует, 
например, то, что в США 7% населения владеет 70% всего национального богатства страны.  

Пауперизация (от лат. pauper – бедный) – процесс массового обнищания трудящихся в 
капиталистических странах. 

Пауперизм – бедствия рабочих масс в странах капитализма; является следствием возрастания 
эксплуатации трудящихся и безработицы. 

Первичное накопление капитала (ПНК) – исторический процесс отделения непосредственных 
работников, прежде всего крестьян, от средств производства, в результате которого они 
превращались в товар, а работники – в наемных рабочих. ПНК является исходным пунктом 
капиталистического способа производства. В Англии этот процесс начался п последней трети XV в. 
Поскольку для развития шерстяной мануфактуры было выгодным овцеводство, феодалы стали 
захватывать общинные, государственные земли. В наемных работников превращались крестьяне. 
Одновременно из зажиточной части крестьянства выделялись первые фермеры-капиталисты, более 
богатая часть ремесленников; в промышленный капитал превращался торговый. ПНК ускорялось 
завоеванием колоний, безжалостной эксплуатацией местного населения, ростом налогов, 
существованием государственного долга. Поскольку кредиторами государства были собственники 
денежного капитала, то по правительственным займам выплачивались большие проценты. 

Перестройка – термин, который вошел в широкое использование с середины 80-х гг. XX в. и 
обозначил курс на реформирование тоталитарной системы в СССР. Политика перестройки, начатая 
частью руководства КПСС во главе с М. С. Горбачевым, привела к значительным изменениям в 
жизни страны и мира в целом (гласность, политический плюрализм, окончание «холодной войны» и 
т. д.). До конца 80-х – начала 90-х гг. в результате несогласованности и непоследовательности в 
осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. 

Переворот промышленный – обозначение исторического периода перехода от мануфактуры к 
машинному производству. В 60-х гг. XVIII ст. – 20-х гг. XIX ст. промышленный переворот 
состоялся в Великобритании. Потом до конца XIX ст. в разное время на путь промышленного 
переворота стали США, Франция, Германия, Италия, Япония. В России начало промышленного 
переворота относится к 1-й половине XIX в., завершение – к концу 70-х – началу 80-х гг. XIX ст. 

Переложная система – наиболее древняя система земледелия, при которой обрабатывается 
небольшой участок земли: сжигается травостой, земля обрабатывается простейшими орудиями 
труда, поле засевается несколько раз, а когда истощается – запускается в перелог, используется как 
пастбище и возвращается в оборот через 10-15 лет или совсем не возвращается.  

Планирование – одна из составных частей управления, которая состоит в разработке и 
практическом осуществлении планов, которые определяют будущее состояние экономической 
системы, путей и способов его достижения. Кроме того, выделяется планирование отдельных видов 
ресурсов, например финансовое планирование, социальное планирование. Планированию в 
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директивной форме свойственны централизовано управляемой экономике, где ведущую роль 
играют государственные планы.  

Постиндустриальное общество – обозначение в социологии и футурологии новой стадии 
общественного развития, которая следует за индустриальным обществом. В различных концепциях 
«постиндустриального общества», выдвинутых в конце 60-70-х гг. ХХ в. (Д. Белл, Г. Кан, З. 
Бзежинский, А. Турен и др.), основой постепенного развития общества считается смена различных 
технологических эпох, а также отраслевое и профессиональное разделение труда. Главную роль в 
постиндустриальном обществе играет сфера услуг, наука и образование, корпорации уступают 
главное место университетам, а бизнесмены ученым и профессиональным специалистам. В 80-е гг. 
концепция постиндустриального общества получает развитие теории «информационного общества» 
(Е. Масуда, Дж. Нейсбит и др.), в которой отражено реальное возрастание значения в жизни 
общества производства, распределения и потребления информации.  

Потенциал экономический – совокупная способность отраслей народного хозяйства 
производить промышленную и сельскохозяйственную продукцию, осуществлять строительство, 
перевозку грузов, предоставлять услуги населению. Экономический потенциал зависит от 
количества трудовых ресурсов и качества их профессиональной подготовки, объема 
производственных мощностей промышленных и строительных организаций, производственной 
способностью сельского хозяйства, напряженности транспортных магистралей и наличия 
транспортных средств, степени развития отраслей непроизводственной сферы., достижений науки, 
техники, ресурсов разведанных полезных ископаемых. 

Продналог (продовольственный налог) – взимался в России в 1921-1923 гг. с крестьянских 
хозяйств; введен вместо продразверстки, первый акт новой экономической политики. Размер 
устанавливался до весенних посевных по каждому виду сельскохозяйственной продукции 
(значительно ниже продразверстки) с учетом местных условий и зажиточности крестьян. 

Продразверстка (продовольственная разверстка) – система заготовления 
сельскохозяйственных продуктов в России в 1919-1921 гг., элемент политики «военного 
коммунизма». Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков (над 
установленными нормами на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. 
Осуществлялась органами Наркомпрода, продотрядами вместе с комбедами, местными Советами в 
принудительном порядке. Вызвала недовольство крестьянства, с введением новой экономической 
политики заменена продналогом. 

Протекционизм (от лат. protectio – защита, заступничество) – политика государства, 
направленная н стимулирование национальной экономики, на защиту национального рынка путем 
защиты от иностранной конкуренции. Протекционизм осуществляется при помощи высоких 
таможенных тарифов на иностранные товары, полного запрета или ограничения импорта отдельных 
товаров, контррегулирования валютных ограничений, нетарифных ограничений, компенсационных 
пошлин, содействия экспорту продукции национальной промышленности или сельского хозяйства, 
использования лицензионной системы во внешней торговле, импортных налогов и т. д. 
Установление высоких пошлин на иностранные товары может вызвать возрастание цен на 
внутреннем рынке. В условиях интернационализации хозяйственной жизни в послевоенный период 
произошло определенное снижение таможенных тарифов. В пределах ЕЭС такие пошлины 
отменены. Что касается других стран используется коллективный протекционизм. Одновременно 
возрастает роль нетарифных барьеров (система таможенной оценки, требования к иностранным 
конкурентам придерживаться внутренних технических стандартов, дискриминационная практика 
государственных закупок и т. д.). Так, в США около 35% товаров защищены нетарифными 
барьерами, а в целом в странах Запада часть продукции обрабатывающей промышленности, 
охваченной нетарифными ограничениями, составляет более 30% причем в последнее десятилетие 
эта часть возрастает. Широко используется такая форма протекционизма, как стимулирование и 
поддержка экспорта. 

«Прусский» путь – медленное перераспределение феодально-помещичьего хозяйства в 
буржуазное, юнкерное (перерастание крепостничества в капиталистическую эксплуатацию на 
землях феодалов, помещиков, юнкеров).  

Пятилетка – основная форма планирования социально-экономического развития страны. 
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Расчет, хозяйственный – ведение хозяйства какого-нибудь предприятия, производства на 
основе хозяйственной самостоятельности, самофинансирования, самоокупаемости и 
рентабельности. 



Расчет, коммерческий – метод хозяйствования, основанный на сравнении затрат и результатов 
хозяйственной деятельности.  

Революция, аграрная – 
Революция, буржуазная – революция, направленная против феодального строя и 

крепостничества, господства помещичье-крепостнического класса и устраняющая препятствия для 
развития капитализма. 

Революция, промышленная – имеет две стороны: 
- техническая сторона выражалась в переходе от мануфактурной стадии капитализма к 

фабричной системе производства, которая была основана на машинной технике; 
- общественная сторона – в результате изменилась социальная структура общества; на первый 

план выдвинулась промышленная буржуазия и рабочие, а самостоятельное крестьянство исчезло. 
«Революция цен» – резкое повышение цен на товары в связи с ростом добычи золота и других 

благородных металлов и снижения их стоимости. 
Рантье (от фр. rentier – рента) – особы, живущие на проценты от капитала или ценных бумаг, 

которые отдают под заем. 
Реконверсия (от лат. re и лат. conversio – оборот) – переведение экономики государства после 

окончания войны на производство гражданской продукции.  
Рентабельность (от нем. rentabel – доходность, прибыльность) – показатель эффективности 

производства на предприятии, в объединениях и других звеньях народного хозяйства. Определяется 
путем сопоставления прибыли с затратами и ресурсами на производство продукции, 
предоставление услуг. В зависимости от этого различают два показателя рентабельности. Один из 
них определяется как отношение прибыли к себестоимости в процентах. Выраженная таким 
способом рентабельность показывает эффективность поточных производственных затрат. 
Показатель рентабельности зависит от показателя прибыли и себестоимости. Чем прибыль больше, 
а затраты меньше, тем вышей будет рентабельность, и наоборот. В условиях стабильного развития 
экономики и неизменных цен предприятия добиваются повышения рентабельности за счет 
снижения себестоимости и путем усовершенствования технологии производства, повышения 
производительности труда и других факторов, влияющих на эффективность производства. В 
кризисной ситуации много предприятий благодаря производственной монополии повышают свою 
прибыль, а значит и норму рентабельности за счет бесконтрольного повышения цен на свою 
продукцию. Таким способом им удается обеспечить рентабельность даже при повышении затрат 
производства. Приведенный выше показатель характеризует степень окупаемости поточных затрат, 
но он не отображает эффективности использования производственных фондов предприятия. А это 
особенно важно в связи с НТП, возрастающей насыщенностью предприятий техникой. Это задание 
выполняет показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли к стоимости 
основных производственных фондов и оборотных средств, выраженное в процентах. Этот 
показатель характеризует эффективность использования производственных фондов, их 
окупаемость. В экономической литературе определенный таким способом показатель 
рентабельности трактуется отдельными авторами как норма прибыли. Но содержание самого 
показателя от этого не меняется. По своей величине эти два показателя рентабельности не 
одинаковы. Поэтому уровень рентабельности, определенный относительно производственных 
фондов, будет ниже рентабельности относительно себестоимости. 

Репарации (от лат. reparatio – возрождение) – полная или частичная материальная или денежная 
компенсация нанесенных войной убытков; выплачивается стране-победительнице страной, 
виновной в развязывании войны. Выплата репараций обычно предусматривается в мирном 
договоре. 

Реформа, аграрная – аграрные преобразования, направленные на ликвидацию 
докапиталистических отношений в сельском хозяйстве, преодоление господства иностранного 
капитала. 
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Реформа, буржуазная – 1860-70гг. в России: крестьянская реформа (1861), земельная реформа 
(1864), судебная реформа (1864), централизованная (1870) ; проведены самодержавием в условиях 
обострения кризиса феодально-крепостнической системы. Началась в обстановке революционной 
ситуации 1859-1861гг. Способствовала развитию капитализма, сохраняла феодальные пережитки, 
осуществлялась непосредственно в конце 80-х – начале 90-х гг., что ослабило контрреформацию.– 
1860-70гг. в России: крестьянская реформа (1861), земельная реформа (1864), судебная реформа 
(1864), централизованная (1870) ; проведены самодержавием в условиях обострения кризиса 



феодально-крепостнической системы. Началась в обстановке революционной ситуации 1859-
1861гг. Способствовала развитию капитализма, сохраняла феодальные пережитки, осуществлялась 
непосредственно в конце 80-х – начале 90-х гг., что ослабило контрреформацию.  

Реформа, экономическая – значительные преобразования, изменения в системе ведения 
хозяйства, управления экономикой, путях и способах осуществления экономической политики. 
Экономические реформы осуществляются в условиях, когда выявляется низкая эффективность 
экономической системы, возникают экономические кризисы, экономика плохо, недостаточно 
удовлетворяет потребности людей, государство отстает в своем развитии от других государств. В 
России проведение экономических реформ в 90-х годах было связано с переходом к рыночной 
экономике. 

Ростоу Уолт (1916 - …) – американский социолог и экономист. Выдвинул теорию «стадий 
экономического роста», по которой эволюция общества определяется, главным образом, уровнем 
развития техники. 

Рядовичи – в Древней Руси лица, служившие феодалам по договору (ряду), близки к закупам. 
Самоокупаемость – принцип хозяйствования, состояние финансов предприятия, при котором 

его расходы полностью покрываются собственными доходами. 
Самофинансирование – метод хозяйствования, который означает покрытие за счет собственных 

доходов всех расходов деятельности предприятий, как при простом, так и при расширенном 
воспроизводстве. Самофинансирование является экономической основой самостоятельности и 
самоуправления предприятий, настоящей экономической ответственности предприятий за 
результаты производства. В странах с развитой рыночной экономикой самофинансирование 
означает обеспечение инвестиций предприятий, фирм и компаний в основном за счет внутренних 
источников накопления, амортизационных отчислений. В условиях самофинансирования 
государство не отвечает за обязательства предприятия, а предприятие не отвечает за обязанности 
государства и других предприятий, организаций и учреждений.  

«Сверхиндустриализация» – экономическая политика советской власти, направленная на 
проведение индустриализации особенно интенсивными темпами. 

Секуляризация (от греч. secularis – мирской, светский) – превращение государством церковной 
собственности (преимущественно земли) в светскую. Секуляризация широко проводилась во время 
Реформации.  

Синдикат (от греч. syndicos – действующий согласовано) – одна из форм монополии: 
объединение предприятий, в котором распределение заказов на закупку сырья и реализацию 
продукции осуществляется через единую сбытовую контору или другой аналогичный орган. 
Участники синдиката сохраняют производственную, но теряют коммерческую самостоятельность. 
Синдикат отличается от картеля централизацией быта продукции и закупки сырья. Синдикат на 
начальной стадии развития империализма был одной из форм монополистических объединений, 
которая преследовала цель устранить конкуренцию между участниками и получить 
монополистическую прибыль. Участники синдиката вместе с отдельными предприятиями были так 
же тресты и концерны. Концентрируя в своих руках преимущественную массу продукции той или 
иной отрасли, синдикат получал возможность диктовать цены и условия рынка, иногда 
осуществлял товарный демпинг. В современных условиях, когда в ряде стран существует 
антимонопольное законодательство, синдикаты утратили свое значение как монополистическое 
объединение. В Украине синдикаты создаются, как правило, в форме акционерного общества. Они 
подчиняют себе не объединенных предпринимателей путем установления цен на сырье, материал и 
свою продукцию. Форму синдиката иногда принимают сбытовые кооперативы. Синдикат может 
быть сформирован как объединение нескольких банков для общего проведения крупных 
финансовых операций. 
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Система, экономическая – совокупность всех видов экономической деятельности людей в 
процессе их взаимодействия, направленной на производство, обмен, распределение и 
использование товаров и услуг, и регулирование экономической деятельности соответственно к 
цели общества. Основными элементами экономической системы, ее подсистемами являются 
производительные силы, технико-экономические отношения, производственные отношения или 
отношения экономической собственности, хозяйственный механизм. Производительные силы 
составляют материально-вещественную основу экономической системы. Эти элементы 
осуществляют преобразование природы соответственно к потребностям человека, создают 
материальные и духовные блага и определяют рост производительности общественного труда. 



Производительные силы развиваются и функционируют по своим законам, им характерны 
внутренние противоречия. Технико-экономические отношения – это отношения между людьми в 
процессе специализации, кооперирования, комбинирования, концентрации производства и т. д. Они 
являются вещественной формой развития производительных сил, вместе с которыми формируют 
технологический способ производства. Производственные отношения, или экономическая 
собственность – это отношения между людьми касательно присвоения тех или других объектов 
собственности во всех сферах общественного воспроизводства, им так же свойственны внутренние 
законы развития и имманентные противоречия. Промежуточным звеном между этими двумя 
сторонами являются технико-экономические отношения. Общественный способ производства 
развивается в зависимости от экономических законов, наделен внутренними противоречиями. 
Хозяйственный механизм – это система основных форм, методов и факторов использования 
экономических законов, решения разногласий общественного способа производства, реализации 
собственности, а так же всестороннего развития человека и согласования его интересов с 
интересами коллектива, класса, общества. Таким образом, в экономической системе выделяются 
технико-экономические и производственные отношения (отношения экономической 
собственности), которые в диалектическом единстве составляют экономические отношения. 
Украина находится на этапе формирования новой экономической системы. 

Смерды (рабы) – крестьяне-общинники в Древней Руси (9-14 вв.). Изначально свободные, с 
развитием социально-экономических отношений попадали в зависимость. 

Смит Адам (1723-1790) – шотландский экономист и философ, один из наиболее значительных 
представителей классической политэкономии. В «Исследовании о природе и причинах богатства 
народов» (1776) обобщил столетнее развитие этого направления экономической мысли, рассмотрел 
теорию стоимости и распределения доходов, капитал и его накопление, экономическую историю 
Западной Европы, взгляды на экономическую политику, финансы государства. Подходил к 
экономике как к системе, в которой действуют объективные законы, поддающиеся познанию. За 
жизнь Смита книга выдержала 5 английских и несколько зарубежных изданий и переводов. 

Содружество независимых государств (СНГ) – межгосударственное объединение, 
образованное Белоруссией Россией и Украиной; в Соглашении об образовании СНГ, подписанном 8 
декабря 1991 г. в Минске, эти государства констатировали, что СССР в условиях глубокого кризиса 
и развала прекращает свое существование, заявили о стремлении развивать сотрудничество в 
политической, экономической, гуманитарной, культурной и других отраслях. 21 декабря 1991 г. к 
Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, которые подписали вместе с Белоруссией, Россией и 
Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ, которая предусматривает сферы 
общей деятельности государств: обеспечение прав и свобод человека, координация 
внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического 
пространства, в развитии систем транспорта и связи, охрана здоровья населения и окружающей 
среды, вопросы социальной и иммиграционной политики, борьба с организованной преступностью, 
сотрудничество в оборонной политике и охране внешних границ. Вместе с существующими 
членами в СНГ могут быть ассоциированные члены, которые принимают участие в отдельных 
видах деятельности СНГ. Некоторые государства представлены на заседаниях глав государств СНГ 
как наблюдатели. Созданы органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет 
министров иностранных дел, Межгосударственный экономический совет, Межправительственная 
ассамблея с центром в Санкт-Петербурге и др. Постоянно действующий орган СНГ – 
Координационно-консультативный комитет в Минске. 
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Способ производства – способ добывания материальных благ (средств производства и 
предметов потребления), необходимых для жизни и развития общества. Состоит из 
производительных сил и производственных отношений. Производительные силы как совокупность 
средств производства и людей, приводящих их в действие, определяют содержание способа 
производства, показывая уровень развития общества, степень овладения людьми силами природы. 
Именно они имеют ведущий характер относительно развития производственных отношений. 
Производственные отношения, которые составляют отношения людей в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления, в свою очередь активно влияют на развитие 
производительных сил, ускоряя или тормозя их развитие. Не так давно способ производства 
рассматривали только как единство и взаимодействие производительных сил, находящихся на 
определенном уровне развития, и данного типа производственных отношений. Такое определение, 



по сути, отрицало существование смешанной экономики, не допускало существование 
многоликости форм собственности. Считают, например, что социалистические (то есть 
коллективные, общественные) формы хозяйствования обязательно требуют ликвидации в обществе 
частной собственности на средства производства. Надстройка должна бала выражать 
экономические интересы только одного господствующего класса (например, класса капиталистов). 
Но современный опыт развития человечества доказал, что возможно существование гражданского 
общества, которое базируется на таком способе производства, в котором возможны различные 
формы хозяйствования. Это дает возможность перейти от изучения формационной экономической 
теории к изучению экономической теории смешанного способа производства.  

Стагнация в экономике (от лат. stagnum – болото, стоячая вода) – застой в производстве, 
торговле и других отраслях народного хозяйства. Причинами стагнации являются экономический 
кризис в разных проявлениях (циклический, структурный), игнорирование объективных 
экономических законов, разрушение народнохозяйственного комплекса, нарушение экономических 
связей между отраслями народного хозяйства, ошибки в руководстве хозяйством и т. д.  

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953) – политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1939), Герой Советского Союза (1945). Из семьи сапожника. После 
окончания Горийского духовного училища (1894) учился в Тифлисской духовной семинарии (в 
1899 г. исключен). В 1898 г. вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-
даси». В 1902-1913 гг. шесть раз поддавался арестам, четыре раза убегал из ссылки. После 1903 г. 
примкнул большевикам. В 1907-1908 гг. руководил проведением экспроприации в Закавказье. В 
1907 г. один из организаторов и руководителей Бакинского комитета РСДРП. Ревностный 
сторонник В. И. Ленина, с инициативы которого в 1912 г. переведен в ЦК и Российское бюро ЦК 
РСДРП. В 1917 г. член редколлегии газеты «Правда», Политбюро ЦК большевиков, Военно-
революционного центра. В 1917-1922 гг. нарком по делам национальностей, одновременно в 1919-
1922 гг. нарком государственного контроля. В 1922-1953 гг. Генеральный секретарь ЦК партии. В 
20-х годах в ходе борьбы за лидерство в партии и государстве, используя партийный аппарат и 
политические интриги, возглавил партию и установил в стране тоталитарный режим. Проводил 
форсированную индустриализацию страны и насильственную коллективизацию. В конце 20-30-х гг. 
Сталин уничтожал реальных и воображаемых соперников, являлся инициатором массового террора. 
С конца 30-х гг. проводил политику сближения с фашистской Германией, что привело к трагедии 
народа в Великой Отечественной войне. С конца 1941 г. глава СНК (СМ) СССР, в годы войны глава 
ГКО, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. В 1946-1947 г. министр Вооруженных сил 
СССР. В годы войны пошел на создание антигитлеровской коалиции; после окончания войны 
содействовал возникновению «холодной войны». На ХХ съезде КПСС (1956 г.) Н. С. Хрущев 
подверг резкой критике так называемый культ личности и действия Сталина.  

Строй – система производственных отношений определяющего типа. Экономика того или 
другого общества может включать как один, так и несколько строев. Один строй может быть 
господствующим, определяя порядок социально-экономического уклада в целом. Есть такие 
исторические периоды, когда каждый строй был господствующим. 

Теория «массового общества» – концепция социологии и философии, в которой утверждается, 
что современное общество характеризуется индустриализацией и урбанизацией, стандартизацией 
производства и массового потребления, бюрократизацией общественной жизни, распространением 
средств массовой коммуникации и «массовой культуры». После 2-й мировой войны делится на ряд 
направлений: критика с позиций либерализма и романтизма авторитарных тенденций в развитии 
общества, отчужденности (Р. Миллс, Е. Фромм, Д. Рисмен) ; трактовка массового производства и 
потребления как условия утверждения социального равенства (Д. Белл, Е. Шилс). 

Теория неоклассическая – непредусмотренные изменения уровня цен способны породить 
макроэкономическую нестабильность в кратковременном периоде; в долгосрочном периоде 
экономика сохраняет стабильность при производстве национального продукта, которое 
обеспечивает полную занятость ресурсов благодаря гибкости цен и заработной плате. Практика 
гибкой ценовой политики «в чистом виде» в украинских условиях износа основных фондов более 
чем на 50% привела бы к уменьшению потребления, накопления, инвестиций и, в результате, к 
сокращению производства. Но возможен такой сценарий: темпы роста ВВП будут значительно 
ниже темпов роста денежной массы, уменьшаться инвестиции из-за нарастания волны 
гиперинфляции, власть будет стремиться к увеличению части накопления (инвестиционных 
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товаров) в производстве, диспропорции производства товаров потребления и накопления, 
углубления кризиса производства. 

Теория рациональных ожиданий – основные принципы: рациональный характер поведения 
экономических субъектов; полнота информации при формировании ожиданий; совершенная 
конкурентоспособность всех рынков; моментальность отражения новой информации на кривых 
спроса и предложения. При принятии данных предпосылок (по мнению сторонников теории) общая 
реакция населения на свое ожидание делает безрезультатной любую стабилизационную политику. 
Отсюда: дискретная политика лишь усиливает нестабильность в обществе и никак не влияет на 
объем занятости и производства.  

Товарно-денежные отношения – общественные отношения между людьми в процессе 
производства и обмена товаров. Общей и государственной формой становятся при капитализме, 
когда обмен товаров опосредован деньгами и рабочая сила превращается в товар. При социализме 
товарно-денежные отношения – одна из форм общественных отношений, сфера действия которых 
сужена (рабочая сила не является товаром, из экономического оборота исключена земля, ее недра, 
предприятия).  

Трест (от англ. trast – доверие) – организационно-производственная единица или форма 
монополии, при которой все объединенные предприятия теряют свою коммерческую и 
производственную самостоятельность, подчиняясь единому контролю. Тресты возникли в США в 
последней трети XIX ст. Первым трестом считается созданная Дж. Д. Рокфеллером нефтяная 
компания «Стандарт ойл» (1879). Юридически создание треста означает передачу контроля над 
когда-то независимыми предприятиями (в форме контрольного пакета акций или личного 
доверительного сертификата) его основателям. Таким образом, осуществляется огромная 
концентрация капитала и производства, что дает возможность объединенным в тресты 
предприятиям осуществлять общую экономическую и технологическую политику, одновременно 
присваивая монопольно большую прибыль. Распространение трестов в Европе началось после 
первой мировой войны. В России первые тресты появились в 1918-1920 гг. в условиях перехода к 
новой экономической политике (НЭП). Трест – предшественник более тесных форм объединений, 
таких как холдинговая компания, концерн. Нередко трест возглавляет холдинг – холдинговая 
компания, которая сосредотачивает в своих руках акции участников этого объединения и 
осуществляет контроль над его деятельностью. Тест, как правило, объединяет предприятия одной 
или нескольких технологически связанных между собой отраслей промышленности. В пределах 
треста осуществляется планомерное производство. В развитых странах для ограничения некоторых 
форм деятельности трестов и других видов монополий было введено антитрестовое 
законодательство, направленное против рыночных форм монополизации, особенно против единых 
отраслевых картелей.  

Трехполье – система земледелия, возникшая в средневековье, при которой участок разделяется 
на три части: озимые, яровые, посевы и пар. Каждый год части участка меняют местами. 

Турен Аллен (1925 - …) – французский социолог. Структурно-функциональной школе 
противопоставил «акционализм», подчеркивая роль «исторического субъекта» в создании 
социальных ценностей. Сторонник концепции постиндустриального общества. 

Уклад – синоним слова «строй». 
Ускорение – мероприятия органов власти и управления, направленные на использование 

передовых форм и методов хозяйствования.  
Холопы – категория населения, по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели 

собственного хозяйства и исполняли различные работыф для своих хозяев. Холопами становились в 
результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или холопкой.  

Феод – синоним слова «вотчина». 
Феодализм – экономическая, социально-политическая система, в основе которой лежит 

собственность феодалов на землю, эксплуатирующих зависимых им крестьян. 
Финансовый капитал – денежный капитал, капитал в форме денежных средств.  
Швейная машина – соединяет детали одежды ниточным швом, выполняет декоративную 

строчку, вышивку, обметывает край материала и. т. д. Первая швейная машина создана в 
Великобритании в 1755 г. Различают швейные машины челночной и цепочной строчки; стежок 
может быть видимым или невидимым.  
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Хозяйство, мировое – совокупность национальных хозяйств всех стран мира, их экономических 
взаимосвязей и взаимоотношений, которые включают их внешнюю торговлю, вывоз капитала, 



миграцию рабочей силы, заключение экономических соглашений, создание международных 
экономических организаций, обмен научно-технической информацией. Возникает на базе крупной 
индустрии; по мере развития международного разделения труда расширяются 
внешнеэкономические связи национальных хозяйств, степень их взаимозависимости усиливается. 
Развитие интеграционных процессов в мировом хозяйстве проявляется в появлении значительных 
региональных объединений (ЕЭС и друге). В современных условиях усиление мирохозяйственных 
связей (развитие международной торговли, производственной и научно-технической кооперации, 
кредитных отношений и др.) вызвано возрастанием интернационального производства, 
экономической взаимозависимости различных стран, кардинальным изменением роли средств 
информации и коммуникации, возрастанием глобальных проблем. 

Экономика, открытая – экономика, широко интегрированная в мировую хозяйственную 
систему, которая принимает участие в международном разделении труда, в которой не существует 
ограничений на перемещение товаров и услуг при экспорте и импорте, или эти ограничения 
минимальны. 

Экономика, закрытая – экономика государства, которая не импортирует и не экспортирует 
товары и услуги. 

Экономика, смешанная – структура экономического пространства, при которой частная 
система управления рыночным механизмом, влияют на экономику при помощи директив и 
налоговой политики. 

Экономика, командная – способ организации экономической системы, при которой 
материальные ресурсы составляют государственную собственность, а направление и координация 
экономической деятельности производится при помощи централизованного планирования, 
руководства и контроля. 

Экономика, рыночная – экономическая система, которая базируется на индивидуальных 
формах частной собственности, свободной игре рыночных сил (свободной конкуренции, 
свободному ценообразованию, стихийном переливании капитала и т.д.). Термин «рыночная 
экономика» ввел в научное обращения известный английский экономист А. Смит. Он считал, что 
развитие капитализма должно осуществляться в соответствии с принципом «laissez-faire», что в 
переводе с французского означает «предоставить событиям идти естественным ходом». 
Естественной движущей силой экономического развития есть стремление индивидуума достичь 
своих экономических интересов. Главной чертой человека он считал самолюбие. Заботясь о своих 
интересах, такой экономически свободный человек улучшает свое экономическое состояние и 
обогащает общество. Разногласия между индивидуумом и обществом отсутствуют. Понимая, что в 
условиях хозяйственной деятельности и свободы торговли, некоторые индивидуумы могут 
договорится об общем повышении цен или отдельный субъект хозяйствования будет стремиться к 
безграничному присвоению прибыли, А. Смит считал, что интересы таких индивидуумов приводит 
к определенной гармонии конкуренция – регулятор личного эгоизма, экономического равновесия. 
Конкуренция выравнивает спрос и предложение, восстанавливает пропорциональность и т.п., то 
есть осуществляется саморегулирование экономики. В рыночной экономике государству 
принадлежит второстепенная роль: оно должно выполнять лишь те функции, которые отдельному 
человеку не под силу, или экономически неэффективные. К таким функциям относятся: 
организация общественного порядка, государственные почтовые службы, введение обязательного 
школьного образования, обеспечение национальной обороны, эмиссия крупных банкнот, 
строительство, поддержание рабочего состояния некоторых общественных сооружений (дорог, 
мостов). 

Экономика, теневая – термин, который обозначает все виды экономической деятельности, 
которые не учитываются официальной статистикой и не включаются в ВНП. 

Экономический суверенитет – высшая степень самостоятельности государства или отдельного 
региона в сферах хозяйственной деятельности.  

Экспроприация – юридически принудительное неоплачиваемое или оплаченное отчуждение 
движимого и недвижимого имущества, проведенное государственными органами. В зависимости от 
того, выплачивается компенсация или нет различают реквизицию и конфискацию. 
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Энгельс Фридрих (1820-1895) – мыслитель и общественный деятель, один из 
основоположников марксизма. Родился в г. Бармен (ныне Вупперталь, Германия) в семье 
фабриканта. В 1841-1842 гг., проходя военную службу в Берлине, посещал университет. В 1842 г. 
переехал в Манчестер (Великобритания), где работал в конторе фабрики; сотрудничал с «Рейнской 
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газетой». Встреча с Марксом в Париже в 1844 г. положила начало их дружбе. Энгельс принимал 
активное участие в организации (1847) и деятельности «Союза коммунистов», вместе с Марксом 
написал программу Союза – «Манифест Коммунистической партии» (1848). В 1948-1849 гг. вместе 
с Марксом издавал в Кельне «Новую Рейнскую газету», в 1849 г. принимал участие в вооруженном 
восстании в Юго-Западной Германии в ноябре 1849 г. переехал в Лондон, в ноябре 1850 г. – в 
Манчестер, где работал в торговой конторе, с 1870 г. жил в Лондоне; Энгельс оказывал постоянную 
материальную помощь Марксу. Вместе с Марксом руководил деятельностью 1-го Интернационала. 
После его смерти был советником и руководителем европейских социалистов. Основные работы: 
«Положение рабочего класса в Англии» (1845), «Святое семейство» (1845), Немецкая идеология» 
(1845-1846), «крестьянская война в Германии» (1850), «Революция и контрреволюция в Германии» 
(1851-1852), «Анти-Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 
(1884), «Людвиг Феербах и конец немецкой классической философии» (1886), «Диалектика 
природы» (1873-1882, опубликована в 1925), «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» 
(1894). 
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