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Введение 

 

Студенты Харьковского национального экономического универ-

ситета имени Семена Кузнеца изучают экономическую историю после 

освоения основ политической экономии. Политическая экономия изучает 

экономические законы развития общества, экономическая история рас-

крывает особенности развития экономики от первобытного строя до 

настоящего времени. 

Изучение дисциплины "Экономическая история" способствует фор-

мированию у специалистов правильного подхода к оценке важнейших 

историко-экономических процессов и событий, а главное – формиро-

ванию общеэкономического мировоззрения будущего специалиста. 

При изучении дисциплины "Экономическая история" студент должен 

усвоить основные экономические процессы развития хозяйственной 

деятельности человечества в их исторической последовательности  

и цивилизационном измерении, освоить знания, необходимые для 

обобщения экономических реформ, научиться использовать теорию для 

изучения прошлого и предвидения будущего и его прогнозирования.  

Объектом изучения дисциплины является экономика от первобыт-

ного общества до настоящего времени. Предмет изучения – экономика 

в процессе исторического развития; конкретные формы становления, 

развития и функционирования эконмических систем в различные 

исторические эпохи с учетом национальных, природных, политических  

и других особенностей конкретных стран, групп, международной эконо-

мики. Целью учебной дисциплины является обеспечить взаимосвязь 

изучения эволюции истории экономики с развитием экономических 

знаний. 

Данные методические рекомендации направлены на организацию 

самостоятельного изучения иностранными студентами учебной дисци-

плины "Экономическая история". 

Прочное и глубокое усвоение дисциплины предполагает прослуши-

вание материала на лекциях и изучение источников, указанных в списке 

литературы данного пособия, осмысление теоретического материала, 

изложенного в методических рекомендациях, выполнение эссе, а также 

ответы на вопросы, направленные на проверку знаний, полученных  

в ходе изучения темы. Умение самостоятельно работать с инфор-

мацией, самостоятельно анализировать экономические явления  
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и процессы соответствует требованиям Национальной рамки 

квалификаций  

и обеспечивает формирование компетентностей студентов об эволюции 

хозяйственной деятельности (табл. 1). 
 

Таблица 1  
 

Профессиональные компетентности, которые должны быть 

сформированы у студентов после изучения учебной дисциплины 

"Экономическая история" 
 

Название темы Компетентности 

1 2 

Содержательный модуль 1. Становление рыночной экономики 

Тема 1. Предмет и метод экономической 
истории как учебной дисциплины 
 
 

Анализировать основные черты и характерные особен-
ности хозяйственного развития отдельных стран и мировой 
экономики; определять тенденции и направления эконо-
мического развития в конкретно-исторические периоды; 
применять методы экономической истории при изучении 
хозяйственной деятельности человечества в историческом 
развитии, начиная с первобытного общества и до 
современности 

Тема 2. Хозяйственное развитие перво-
бытного общества на этапе ранних 
цивилизаций (до VІІІ ст. до н. э.)  
 
 

Знать периодизацию первобытного общества (палеолит, 
мезолит, неолит, энеолит), его основные черты и причины 
кризиса; понимать хозяйственную эволюцию первобытного 
общества, факторы, обусловившие переход от присваи-
вающего к воспроизводящему хозяйству; уметь анали-
зировать процессы хозяйствования первобытных племен 
на территории Украины; выявлять причины и последствия 
распада первобытной хозяйственной системы 

Тема 3. Общая характеристика и пути 
формирования хозяйств восточной  
западной цивилизаций в VIII – II вв. до н. э. 

 Знать предпосылки и закономерности развития экономики 
стран Древнего Востока и античности; понимать факты, 
конкретные события, экономические процессы и отно-
шения в период формирования мировых цивилизаций; 
уметь обобщать и анализировать экономические события в 
странах Древнего мира; комментировать социально-
экономические последствия экономических процессов в 
странах Древнего мира 

Тема 4. Основные направления хозяйствен-
ного развития стран восточной цивилизации 
в "осевое время" 
 
 

Анализировать основные черты и характерные особен-
ности хозяйственного развития в странах восточной 
цивилизации; тенденции и направления экономического 
развития в странах Древнего Востока; исследовать 
развитие сельского хозяйства, ремесла, товарно-денежных 
отношений, торговли, письменности, технические и хозяй-
ственные изобретения в странах восточной цивилизации; 
уметь обобщать и анализировать основные черты и 
характерные особенности восточного рабства 

Тема 5. Хозяйство стран европейской 
цивилизации в период ее формирования 
(VIII в. до н. э. – V в. н. э.) 
 

Уметь выявлять особенности экономического развития 
античной системы хозяйства; знать этапы развития 
античной системы хозяйствования в Древней Греции  
и Древнем Риме, характерные черты; аргументировано 
судить об экономических процессах в античной системе 
хозяйства; понимать причины кризиса и упадка 
античного рабовладельческого общества 
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Продолжение табл. 1 

 

1 2 

Тема 6. Средневековое хозяйство стран 
европейской цивилизации (V – XV вв.) 
 

Усвоить общие тенденции становления и развития 
средневекового хозяйства стран Западной Европы,  знать 
предпосылки и закономерности развития экономики стран 
европейской цивилизации; уметь обобщать и анализи-
ровать экономические события в странах Западной 
Европы в период Средневековья; аргументированно 
анализировать экономические процессы в странах 
европейской цивилизации; комментировать социально-
экономические последствия правительственных решений, 
которые внедрялись в жизнь людей в странах Западной 
Европы в период Средневековья; уметь сравнивать во 
времени экономические события, которые происходили  
в странах Западной Европы и на украинских землях 

Тема 7. Зарождение рыночной экономики  
и ее институтов в странах европейской 
цивилизации (XVI – первая половина XVII в.)  
 

 Усвоить предпосылки и причины зарождения рыночных 
экономических отношений и их институтов; уметь 
обобщать и анализировать экономические события  
в странах европейской цивилизации в данный период 
времени; комментировать закономерности развития 
экономики стран европейской цивилизации, аргументи-
ровано судить об экономических процессах в странах 
рыночной экономики; знать и сравнивать экономические 
события во времени, которые происходили в странах 
Западной Европы и на украинских землях; понимать 
общие тенденции рыночных отношений стран 
европейской цивилизации 

Тема 8. Становление национальных 
государств и их хозяйство периода 
свободной конкуренции (XVII – первая 
половина XIX в.) 
 
 
 

 Уметь анализировать предпосылки и последствия 
промышленной революции; понимать особенности 
промышленного переворота и индустриализации в стра-
нах Западной Европы и США; комментировать 
промышленный переворот в Украине и особенности его 
этапов; аргументировано делать выводы относительно 
значения промышленного переворота в дальнейшем 
развитии Западной Европы, США и Украины 

Содержательный модуль 2. Развитие рыночной экономики 
во второй половине XІX – начале XXI ст. 

Тема 9. Основные тенденции мирового 
хозяйственного развития в последней 
трети XIX ст. 
 

 Знать предпосылки и закономерности хозяйственного 
развития экономики ведущих стран мира в последней 
трети XIX ст., понимать предпосылки структурных 
изменений в экономике отдельных стран и произво-
дительных сил мира при переходе от капитализма "эпохи 
свободной конкуренции" к монополистическому, 
приводить социально–экономические характеристики 
развития науки, техники и технологии производства 
мировой экономики; уметь обобщать и анализировать 
причины концентрации промышленного и банковского 
капитала в последней трети XIX ст.; комментировать 
социально-экономические последствия монополизации 
производства мирового хозяйства последней трети XIX в. 

Тема 10. Особенности хозяйственного 
развития стран европейской цивилизации 
периода монополистической конкуренции 
(вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) 
 
 

 Характеризовать монополистический капитализм как 
отдельную стадию развития капиталистического общества; 
определять основные причины формирования моно-
полий; дать характеристику социально-экономическим 
преобразованиям в обществе при переходе к моно-
полистической экономике; оценить социально-
экономические реформы с точки зрения их полноты, 
последовательности, завершенности, последствий; 
понимать влияние государства на развитие экономики  
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Окончание табл. 1 

 

1 2 

 страны; обосновать связь между экономическими 
интересами государств и их политическими решениями 

Тема 11. Особенности формирования 
рыночного хозяйства Японии (XVIII – 
первая половина ХХ в.) 
 
 

Характеризовать феодальную систему хозяйствования  
и выделять признаки ее распада; знать основные 
элементы революционной ситуации; дать характеристику 
социально-экономических реформ; оценить социально-
экономические реформы с точки зрения их полноты, 
последовательности, завершенности, последствий; 
анализировать влияние других государств на развитие 
экономики Японии; обосновать связь между этическими 
нормами общества и его экономическим развитием 

Тема 12. Формирование и развитие 
рыночного хозяйства стран европейской 
цивилизации в меж военный период 
(1919 – 1939 гг.) 
 
 

 Анализировать тенденции и уровень экономического 
развития стран европейской цивилизации в межвоенный 
период, комментировать социально-экономические 
последствия правительственных решений в период 
мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в США  
и странах Западной Европы; делать сравнительный анализ 
развития стран Европы и Украины в период 1919 – 1939 гг.; 
давать обоснованные оценки экономическим процессам, 
которые происходили в Украине в период "Великого 
коммунистического эксперимента"  

Тема 13. Основные тенденции хозяй-
ственного развития и модели транс-
формации экономических систем стран 
Европейской цивилизации во второй 
половине ХХ в. 
 
 

Анализировать тенденции и уровень экономического 
развития стран европейской цивилизации во второй 
половине ХХ в.; комментировать социально-экономические 
процессы, происходившие в мировой экономике; делать 
сравнительный анализ развития стран Европы и Украины 
во второй половине ХХ в.; давать обоснованные оценки 
экономическим процессам, которые происходили  
в Украине в послевоенный период и в 50 – 80-е гг. 

Тема 14. Мировое хозяйство конца ХХ – 
начала ХХI в. 

Уметь обобщать социально-экономические характеристики 
отдельных периодов развития мирового хозяйства 
соответствующего цивилизационного подхода; приводить 
социально-экономические характеристики развития 
мировой экономики и отдельных стран Европы, США, 
Японии, Китая, Украины; определять этапы научно-
технического прогресса в промышленности развитых 
стран, определять уровень влияния на экономические 
процессы информационной революции; давать характе-
ристику экономической политике Украины в конце ХХ – 
начале ХХI в., проводить анализ, определять тенденции и 
направления экономического развития в конкретно-
исторические периоды; оценивать достижения прошлой  
и современной экономической мысли 

 

Общие методические рекомендации 

 

Необходимым элементом успешного усвоения учебного материала 

дисциплины является самостоятельная работа студентов со специаль-

ной экономической и дополнительной литературой. 

Целью рекомендаций к самостоятельной работе студентов является 

закрепление теоретических знаний и практических навыков, которые 
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студенты получают во время проведения аудиторных занятий: лекцион-

ных и практических (семинарских). 

Самостоятельная работа студента предполагает: 

1) изучение дополнительной литературы;  

2) подготовку к практическим (семинарским) занятиям; 

3) подготовку к промежуточному и итоговому контролю; 

4) написание эссе (тематика приведена после каждой темы). 

Основными требованиями к структуре и оформлению эссе явля-

ются: титульный лист, основное содержание выбранной темы со ссылками 

на источники литературы, выводы, список литературы. Объем эссе 5 – 6 

страниц формата А 4. Шрифт Times New Romen. 14 кегль, межстрочный 

интервал 1,3. 

 

Содержательный модуль 1  

Становление рыночной экономики 

Тема 1. Предмет и метод экономической истории  

как учебной дисциплины 

 

1.1. Цель, задачи и функции учебной дисциплины. Взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

1.2. Предмет, метод и задачи экономической истории. 

1.3. Критерии периодизации дисциплины. 

 

1.1. Экономическая история изучает хозяйственную деятельность 

человечества от первобытного общества и до современности и исследует 

основные явления и процессы материального производства, деятель-

ность экономических организаций и учреждений; экономическую политику 

ведущих государств мира и Украины. 

Цель учебной дисциплины – обеспечить взаимосвязь изучения 

эволюции истории экономики с развитием экономических знаний в целом. 

Задачи учебной дисциплины: методологическая – изучить экономи-

ческую историю как процесс познания эволюции производства и способов 

производства в их историческом развитии; учебно-методическая – 

углубить знания по экономической истории, собрать и проанализировать 

исторические факты, события, явления экономического развития кон-

кретных стран или регионов и обобщить их. Воспитательная – расширить 
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кругозор студентов, сформировать научное мировоззрение будущих 

специалистов, изучить экономические процессы и события в истории 

человечества, отечественного экономической наследия. Практическая – 

подготовить высококвалифицированных специалистов. 

В системе современных экономических знаний экономическая 

история осуществляет ряд важных функций: теоретико-познавательную, 

практическую, мировоззренческую, культурологическую, воспитатель-

ную и прогностическую. Экономическая история в процессе изучения 

выполняет такие функции, как: освоение экономических терминов на 

конкретных примерах; формирование экономического мышления. Эко-

номическая история играет фундаментальную роль в экономической 

науке. Ее теоретической основой является курс экономической теории, 

она взаимосвязана с политэкономией, микро- и макроэкономикой, 

национальной экономикой, государственным регулированием, междуна-

родной экономикой, историей Украины, общей теорией статистики, 

социальной историей, экономической географией, социологией, 

политологией, историей культуры и другими дисциплинами. Историко-

экономические знания накапливались с древних времен, сформирова-

лись как наука в Новое время (XIX в.) и развиваются на основе диалекти-

ческого метода познания, принципов объективности и историзма.  

Объектом экономической истории является экономика в целом. 

1.2. Экономическая история имеет свой предмет исследования  

и изучает исторический процесс эволюции хозяйства и мировой эконо-

мики, хозяйственную деятельность различных стран, развитие их произ-

водительных сил, изменение способов производства, начиная  

с первобытного общества и до современности. Хозяйственная 

деятельность – это деятельность людей в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. 

Экономическая история зародилась в рамках политической эко-

номии. Ее возникновение ученые-экономисты связывают с трудами 

Гильема Боде "Трактат про аса" (1514 г.) и А. Смита "Исследование  

о природе и причинах богатства народов" (1776 г.). В середине XIX в. 

экономическая история сформировалась как самостоятельная наука.  

Ее основателями являются такие ученые, как: А. Тойнби, К. Бюхер,  

М. Вебер, В. Зомбарт, В. Левитский, М. Ковалевский, Д. Багалей (Украина), 

П. Виноградов, В. Воронцов, И. Кулишер (Россия). Лекционные курсы по 

этой дисциплине начали читать в конце XIX в. в высших учебных 
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заведениях Европы и США. В Украине в Харьковском университете 

такой лекционный курс в 90 гг. XIX в. читал В. Левитский.  

Экономическая история исследует: хозяйство первобытного общества, 

Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Между предметом  

и научным методом дисциплины существуют взаимосвязь. В историко-

экономических исследованиях применяют традиционные и новейшие 

методы. Традиционные методы познания: исторический; системный; 

статистический; математический и другие. Новейшие методы – это коли-

чественные методы, методы социологических исследований и социальной 

психологии; специальные исторические методы исследования, 

историческое моделирование. 

Задачи курса экономической истории как учебной дисциплины 

вытекают из функций науки – это: усвоение историко-экономических зна-

ний; умение осмысливать хозяйственный опыт и предотвращать повто-

рение негативного; накопление навыков использования историко-

экономической информации о социально-экономических процессах. Эта 

дисциплина изучает прошлое во взаимосвязи с будущим. 

1.3. Изучение экономической истории включает в себя ее периоди-

зацию, т. е. установление определенных последовательных этапов  

в развитии общества. В истории развития экономики существуют раз-

личные критерии ее периодизации. Идею важной роли промышленности 

выдвинул Фр. Лист (1841 г.). К. Маркс заложил основы формационного 

подхода к периодизации истории. В основе периодизации общества 

Мечникова Л. И. находился географический фактор, у Б. Гильдебрандта – 

история денег. У Е. Хентингтона – климат, А. Тойнби рассматривал куль-

туру и религию. Цивилизационный подход использует как критерий 

периодизации совокупность материальных и духовных факторов. Впервые 

его разработал шотландский философ А. Фергюсон. Еще в ХIII в. начи-

нают формироваться различные теории цивилизации, среди которых 

можно выделить два основных вида: теории развития стадий и теории 

локальных цивилизаций. Цивилизационный подход изучает совокуп-

ность всех черт общества – материальных, идейных, культурных, 

религиозных или моральных в их единстве и развитии. Цивилизация – 

это способ организации пространства и времени, который формирует 

особые черты государственности, социальной жизни, экономики и культуры. 

Цивилизационный и формационный подходы дополняют друг друга. 
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Основные понятия: предмет, объект, цель, метод экономической 

истории,  хозяйственная деятельность, функции экономической истории, 

формационный, цивилизационный подход к периодизации истории. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Что изучает экономическая история? 

2. Сформулируйте  задачи экономической истории. 

3. Какие основные методы использует экономическая история в своих 

исследованиях? 

4. Назовите функции экономической истории. 

 

Проблемный вопрос. Какой подход используется в изучении 

экономической истории мирового хозяйства? 

Пример ответа на проблемный вопрос. При изучении экономи-

ческой истории мирового хозяйства используется цивилизационный 

подход в единстве с формационным. Они позволяют изучить общество 

как систему, объяснить механизм перехода от одного способа произ-

водства к другому, изучая совокупность материальных и духовных 

факторов развития экономики в различные исторические периоды.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Сравните формационный и цивилиза-

ционный подходы к периодизации истории хозяйства общества. 

Проблемный вопрос 2. Охарактеризуйте основные критерии 

периодизации экономической истории. 

 

Тема эссе 

1. Экономическая история и ее взаимосвязь с другими дисцип-

линами. 

 

Тема 2. Хозяйственное развитие первобытного общества  

на этапе ранних цивилизаций (до VІІІ ст. до н. э.) 

 

2.1. Периодизация и основные черты хозяйства первобытной эпохи. 

2.2. Общество как главная хозяйственная форма первобытной эпохи. 

2.3. Хозяйство первобытных племен на территории Украины. 

2.4. Распад первобытной хозяйственной системы. 
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2.1. Древний мир – это первый этап в развитии общества, длив-

шийся с периода от 40 тыс. лет до н. э. до V в. н. э. Первобытную эпоху 

разделяют на три больших этапа в зависимости от материала, из кото-

рого изготовлялись орудия труда: Каменный век (3 млн лет назад – конец 

III тысячелетия до н. э.). Бронзовый век (конец III тысячелетия – I тысяче-

летие до н. э.). Его определяющими чертами было производящее хозяйство, 

пашенное земледелие, животноводство, разделение труда на земле-

делие, скотоводство, ремесло. Обмен приобрел постоянный характер, 

стал региональным. В III тысячелетии до н. э. для изготовления орудий 

труда стали использовать медь и бронзу. Железный век (I тысячелетие 

до н. э.). В период раннего железного века изготавливали бронзовые  

и железные орудия труда. Мотыга заменяется на соху и плуг, появ-

ляются железные ножи, серпы, лемеха, круглые жернова. Развиваются 

ремесла (кузнечное, гончарное, ювелирное дело, ткачество), птице-

водство, торговля. В этом периоде появились серпы, лемех для плуга из 

железа. Совершенствование орудий труда, производство их из металла, 

отделение сельского хозяйство и ремесла, производство прибавочного 

продукта создали условия для возникновения государств. Первые госу-

дарства возникли на Древнем Востоке (Египет, Индия, Месопотамия) на 

рубеже неолита и бронзового века. Таким образом, разделение труда на 

земледелие и скотоводство, переход к воспроизводящему хозяйству, 

производство прибавочного продукта – привели к упадку первобытной 

хозяйственной системы и зарождению рабовладения. 

2.2. Люди жили небольшими группами, объединяясь в первобытное 

человеческое стадо, постоянно передвигаясь в поисках пищи, пользо-

вались огнем, умели применять камни и деревянные палки, изготавли-

вали примитивные орудия труда (остроконечники, рубила, скребла и т. п.). 

При переходе к позднему палеолиту возникла, родовая община – первая 

форма организации человеческого общества, объединившая людей 

одного рода. Ее наиболее характерные черты: коллективная собствен-

ность, разделение труда и его простая кооперация; матриархат. В пери-

од неолита осуществляется переход от родовой общины к соседской. 

Главная роль в семье перешла от матери к отцу, утвердился 

патриархат. 

2.3. На территории Украины древнейшие люди появились в период 

древнего каменного века (палеолита) около 1,5 млн лет назад. Они 

строили жилища. В период неолитической революции (8 – 3 тысячелетие 
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до н. э.) возникла развитая система обмена. Так, жители Триполья обме-

нивали на хлеб и скот у остготских племен лошадей, переняли у них 

способы производства керамики. Распространилось использование меди, 

развивались ремесла: кожевничество, прядение, ткачество. Трипольцы 

занимались хлебопашеством, выращивали различные садово-

огородные культуры. Они использовали деревянную мотыгу с каменным 

или костяным наконечником, зерно мололи на каменных зернотерках 

(жерновах), серпы изготавливали из кости или кремня, разводили 

мелкий и крупный рогатый скот, коней, свиней. Появился ткацкий станок 

и зачатки письменности. 

Началом железной эпохи на территории Украины считают XII –  

VIII вв. до н. э. В Восточной Европе создавались союзы славянских 

племен. Постепенно в VIII – IX вв. происходило объединение отдельных 

племен и их союзов, возникли государственные образования – племен-

ные княжества. В V – VI вв. общественный строй славян находился в 

стадии становления, происходил переход от первобытно-родового  

к классовому обществу. Изменения в общественной жизни в VII – IX вв. 

ускорили процесс создания государства. 

2.4. Распад первобытной хозяйственной системы был связан  

с использованием металла: появились медные орудия труда крупных 

размеров, которые копировали каменные, деревянные и глиняные. 

Бронзовый век связан с распространением бронзовых орудий труда  

и вторым этапом общественного разделения труда – отделением 

ремесла от земледелия. Первое разделение труда происходило между 

общинами. Ремесленники могли быть только там, где постоянно произ-

водился прибавочный продукт. Были созданы условия для расши-

ренного воспроизводства; политического объединения; защиты границ 

путем присоединения новых территорий; закрепление расслоения 

общества – формирования рабовладельческой системы. Важную роль 

сыграли Средиземноморские торговые пути и "Великий шелковый путь", 

связывавший с сушей Восточную Азию и Средиземноморье.  

Одни народы создали свои государства в IV – III тысячелетии до н. э., 

другие – после распада Римской империи в начале нашей эры и в 

 XVIII – XIX вв. н. э. 

Основные понятия: первобытное общество, неолитическая рево-

люция, присваивающее и воспроизводящее хозяйство, общественное 

разделение труда. 
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Вопросы для проверки знаний 

1. Назовите основные признаки первобытного хозяйства. 

2. Что представляют собой первое и второе общественное разде-

ление труда? 

3. Когда произошла "неолитическая революция"?    

 

Проблемный вопрос. Приведите причины перехода от присваи-

вающего к воспроизводящему хозяйству в период первобытной эпохи. 

Пример ответа на проблемный вопрос. Причинами перехода от 

присваивающего к воспроизводящему хозяйству в первобытную эпоху 

являются: разделение труда на земледелие и скотоводство, совершен-

ствование орудий труда и изготовление их из металла.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Что представляют собой первое и второе 

общественное разделение труда? 

Проблемный вопрос 2. Каковы основные причины упадка 

первобытной хозяйственной системы? 

 

Тема эссе 

1. Особенности этапов развития первобытного общества. 

 

Тема 3. Общая характеристика и пути формирования 

хозяйств Восточной и Западной цивилизаций  

в VIII – II вв. до н. э. 

 

3.1. Рабовладельческий способ производства, типы его органи-

зации: восточное и античное рабство. 

3.2. Хозяйство стран Древнего Востока. 

3.3. Хозяйство античных государств (Древней Греции и Древнего Рима). 

 

3.1. Рабовладельческий способ производства сформировался на 

рубеже IV – III тысячелетий до н. э. и просуществовал до падения Западной 

Римской империи в V в. н. э. Рабовладельческому производству было 

свойственно натуральное хозяйство и простое воспроизводство. 
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Главные отрасли экономики – сельское хозяйство и ремесло; 

зародились товарное производство и товарный обмен, которые 

постепенно превратились в систему регулярной торговли. Появились 

рынки, где происходила купля-продажа товаров, возникла 

международная торговля. По мере роста производства и торговли 

развивался денежный оборот. Появились металлические деньги, они 

стали использоваться не только как всеобщий эквивалент и средство 

обмена, но и как капитал, который приносил своему владельцу прибыль. 

Первыми формами капитала в эпоху рабовладения были торговый  

и ростовщический капитал. Ростовщический капитал способствовал 

разорению мелких производителей и превращению их в рабов.  

В рабовладельческом обществе существовали крупные рабовладельческие 

хозяйства, основанные на эксплуатации труда рабов, и хозяйства свободных 

производителей – крестьян и ремесленников. Рост производительности 

труда и появление прибавочного продукта привели к появлению государств, 

классов, цивилизации. Различают два основных типа рабовладельческих 

хозяйств – восточное и античное. Для них были характерны общие черты: 

ручной труд, развитие земледелия и натурального хозяйства, внеэконо-

мическое принуждение.  

3.2. Первые государства и первые очаги цивилизации сформи-

ровались на территориях с жарким климатом, в долинах рек с плодород-

ными почвами: Нила, Тигра и Евфрата, Ганга, в лесных китайских доли-

нах рек. Это государства Древнего Востока: Месопотамия, Аккада, 

Египет, Индия, Китай, Вавилон и др. Развитие их было основано на 

развитии земледелия и получении прибавочного продукта. Развивалось 

ремесло: стеклянное, текстильное, ювелирное, гончарное и др. Но 

денежной (монетной) системы еще не было. Собственность на землю и 

средства производства, рабов была коллективная, общинная, 

государственная  

и храмовая, т. к. велись коллективные работы по орошениию земель: 

строились каналы, рылись колодцы. Государство являлось собствен-

ником ирригационных сооружений, крестьяне строили пирамиды, мавзо-

леи, храмы. Основной производительной силой являлись свободные 

крестьяне-общинники и ремесленники. Рабы в основном использовались 

как слуги в домашних хозяйствах.  

3.3. Кризис рабовладения на Ближнем Востоке привел к упадку 

Вавилонского царства и Древнего Египта. Центр Древнего мира постепенно 
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переместился в страны Средиземноморья. Это проявилось в экономи-

ческом подъеме Древней Греции и Древнего Рима. Античные государства 

сформировались в конце II тыс. до н. э., постепенно происходило форми-

рование классов. 

История древних цивилизаций охватывает период с IV тысячеле-

тия до н. э. до падения Западной Римской империи в V в. н. э. Хозяйство 

Древней Греции и Древнего Рима основывалось на труде рабов, кото-

рые были главными производителями материальных благ. Основными 

источниками пополнения рядов рабов были: военнопленные и захвачен-

ные в плен мирные жители; соплеменники, которых продавали в рабство; 

рожденные рабами дети; люди, захваченные пиратами и похитителями. 

VIII – III вв. до н. э. – это период существования полисов. Древняя Греция 

состояла из небольших государств-полисов, жители которых были 

равноправными членами городской земледельческой общины. Каждый 

гражданин полиса имел право владеть небольшим участком земли.  

В основе существования полиса была античная форма собственности, 

которая сочетала в себе государственную и частную. Главной сферой 

использования рабов в Древней Греции было ремесло. Основой ремес-

ленного производства являлись эргастерии – большие мастерские,  

в которых использовались рабы. Труд рабов был дешевле труда свобод-

ных людей, продукция эргастерии дешевле продукции свободных ремес-

ленников. Ремесленники не выдерживали конкуренции и разорялись.  

В Древнем Риме рабы использовались в сельском хозяйстве. На 

новых завоеванных Римом землях создавались крупные хозяйства – 

латифундии, в которых работало большое количество рабов. В Риме 

преобладали хозяйства средних размеров – виллы. В них занимались 

виноградарством, садоводством, животноводством. Крупные хозяйства 

были специализированными и товарными. Организация ремесла в Риме 

отличалась от греческой: здесь преобладали мелкие мастерские сво-

бодных людей, где раб не был главной производительной силой. В мас-

терской, кроме мастера и его учеников, в среднем работали 2 – 4 раба. 

Труд рабов в массовых масштабах применялся только в горной отрасли 

и на строительстве.  

Для античных государств были характерны высокие темпы 

развития хозяйства, формирование товарно-денежных отношений. 

Значительное развитие получил торговый обмен, опосредованный 

деньгами. В Греции торговали с помощью денег, но единая денежная 
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система еще отсутствовала. Каждый полис чеканил свои деньги: 

золотые, серебряные монеты и слитки. Появились "банкиры" – менялы, 

которые обменивали деньги. Банкир давал деньги в долг под проценты и 

выступал как ростовщик. Развитие торговли в Древнем Риме было 

обусловлено введением единой денежной монетной системы. Важным 

достижением являлось строительство дорог, вымощенных камнем.  

Во II – III вв. н. э. наступил кризис рабовладельческой системы. 

Возникли новые формы хозяйствования. Чтобы сохранить рабов и под-

нять доходность хозяйств, крупные земельные собственники делили свои 

земли на мелкие участки – пекулии – и выделяли их рабам. Это были 

ремесленные мастерские, участки земли. Раб хозяйничал самосто-

ятельно, определенную часть доходов отдавал хозяину, платил ему 

оброк. В Римской империи раба не только нельзя было убить, но даже 

отобрать у него пекулий. Во II в. до н. э. возникло экстенсивное хозяй-

ство в виде колоната. Колонами назывались свободные крестьяне, 

которые брали в аренду землю у землевладельцев. Постепенно 

началось закрепощение колонов, им запрещалось уходить из поместий. 

Выделение пекулий, появление колоната свидетельствовали о на-

чале феодализации экономики Древнего Рима. Этот процесс сопро-

вождался обезземеливанием крестьянства и ростом крупного земле-

владения. Разрушение хозяйств крестьян и ремесленников усиливало их 

борьбу с крупными собственниками. В I – II вв. н. э. Рим и его территория 

были охвачены народными восстаниями, в которых участвовали не 

только рабы, но и свободные крестьяне и ремесленники. В 476 г. 

Западная Римская империя пала. 

Основные понятия: торговый капитал, ростовщический капитал, 

пекулий, полис, колонат, латифундия, натуральное хозяйство. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Какие типы рабовладельческих государств вам известны? 

2. Назовите основные отличия в хозяйстве Древней Греции  

и Древнего Рима. 

3. Что такое античный полис?  

 

Проблемный вопрос. Причины возникновения пекулий в Древнем Риме. 

 

Пример ответа на проблемный вопрос. Для повышения 

доходности хозяйств и сохранения рабов, крупные земельные 
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собственники выделяли рабам мелкие участки земли – пекулии. Пекулии 

– это ремесленные мастерские, участки земли, где раб хозяйничал 

самостоятельно, а определенную часть доходов отдавал хозяину, 

платил ему оброк. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный  вопрос 1. Охарактеризуйте  азиатский и античный  

способ производства. 

Проблемный  вопрос 2. В чем сущность колоната? 

 

Темы эссе 

1. Охарактеризуйте  экономическое развитие Древней Греции. 

2. Раскройте особенности рабовладельческого хозяйства Древнего 

Рима. 

 

Тема 4. Основные направления хозяйственного развития 

стран восточной цивилизации в "осевое время" 

 

4.1. Особенности развития экономики стран Древнего Востока: 

Древнего Египта, Месопотамии, Шумера, Аккада, Древнего Вавилона, 

Древней Индии и Китая. 

4.2. Развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли в странах 

восточной цивилизации. 

 

4.1. На Древнем Востоке в VI – IV тысячелетиях до н. э. начался 

переход от первобытной эпохи к рабовладельческому обществу. 

Использование металлических орудий труда обусловили возникновение 

первых цивилизаций. Термин "цивилизация" (от лат. civilis – граждан-

ское, civitas – община, город) используется с XVIII в. Главным признаком 

цивилизации было появление письменности, городов, классов и государ-

ства. Различают восточную цивилизацию, которая сформировалась  

в странах Древнего Востока (Египте, Индии, Китае), и европейскую. 

Восточный тип цивилизации сформировался в III тысячелетии до н. э.  

в Древнем Вавилоне, Китае, Индии. Западный (европейский) тип вобрал 

в себя этапы историко-культурного развития стран Западной Европы. 

Немецкий философ К. Ясперс ввел в научный оборот понятие "осевое 

время" и разработал учение об осевом времени. Он разделил историю 
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развития человечества на четыре этапа: I этап – предыстория, "Про-

метеев век ", когда возникают речь, средства труда,  используется огонь 

(III тысячелетии до н .э.); II этап – создание первых цивилизаций (шумер-

ской, египетской – III – I тысячелетии до н. э.); III этап – "осевое время" 

(VIII – V вв. до н. э.), когда возникли культурные ценности. В Древней 

Индии, Китае, Японии произошли религиозно-философские революции, 

возникли различные религии (конфуцианство, даосизм, буддизм). Чело-

век начал осознавать самого себя; IV этап – научно-технический век – 

эпоха науки и техники. На Древнем Востоке для цивилизации были присущи: 

развитие земледелия, животноводства, ремесла, возникли первые формы 

обмена продуктами между общинами. Это привело к социальной диф-

ференциации общества, к возникновению государства в Древнем Египте, 

Персии, Индии, Китае, Междуречье. Первые восточные цивилизации 

возникли в IV – III тысячелетиях до н. э. в Месопотамии (Двуречье), Египте,  

а в Индии и Китае в III – II тысячелетиях до н. э. Это был период расцвета, 

роста могущества и богатства. Возникли великие культуры древности – 

Египта, Месопотамии, Индии и Китая (V – III тысячелетии до н. э.). 

В истории развития Древнего Египта различают  ранний, древний, 

средний, новый период и позднее царство. Самая древняя памятка этого 

периода (XXII в. до н. э.) – "Поучение гераклеопольского царя своему 

сыну Мерикару". Особенности географического положения Древнего Египта 

определили основу жизни древних египтян – ирригационное земледелие. 

Важную роль в хозяйственной деятельности Египта имели храмы и храмо-

вое хозяйство, государственная и общинная собственность. Рабство было 

патриархальным, распространялась аренда. Междуречье также было 

центром древней цивилизации. В истории Междуречья существовали такие 

древние государства, как Шумер, Аккада, Древний Вавилон. Крестьяне пла-

тили государству налоги, а труд рабов использовался в основном в домаш-

них хозяйствах. Основной чертой хозяйства стран восточной цивилизации 

является то, что рабы не использовались в производстве. В период разлива 

рек, когда прекращались сельскохозяйственные работы, население 

государств Древнего Востока вело строительство: в Египте – пирамид,  

в Месопотамии – вежзикуратов и "висячих садов"; земля была 

государственной или государственно-общинной собственностью; государство 

имело форму "восточной деспотии".  

4.2. Первые очаги цивилизации возникли в глубокой древности, на 

территориях с жарким климатом и плодородными почвами, на берегах 
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крупных рек. Древние государства процветали на основе земледелия, 

развивалось ремесло: гончарное, ювелирное, стеклянное, текстильное 

искусство. Египтяне изобрели соху, научились отливать из меди ножи, 

топоры, наконечники стрел, посуду, крупнейшим хозяйственным дости-

жением была оросительная система земледелия. Ее создавали, под-

держивали и выращивали сельскохозяйственную продукцию свободные 

сельские общины. Постепенно общинные земли стали принадлежать 

фараонам, жрецам храмов и государственным чиновникам, свободные 

крестьяне превратились в зависимых производителей. В IV тысячелетии 

до н. э. был изобретен ниломер для прогнозирования  разлива Нила  

и размеров паводка, в середине II тысячелетия до н. э. – шадуф для 

полива земли, его используют в Египте до сих пор. Для полива земли  

в I тысячелетии до н. э. начали использовать водоналивное колесо – 

сакие. Выращивали зерновые культуры, огурцы, чеснок, лен. Развива-

лось виноградарство и выращивание пальм, пчеловодство, рыболовство 

и охота. Важное значение получило животноводство. Основным богат-

ством Древнего Египта был скот и домашняя птица (разводили кур, уток, 

гусей). Развивалось ремесло: гончарное, ювелирное, стеклянное, 

текстильное искусство, научились выплавлять бронзовые изделия, 

производить тонкое льняное полотно, украшения из золота и серебра, 

обрабатывать камень и строить пирамиды. Первая пирамида была 

построена около 2 700 г. до н. э., это было первое каменное сооружение 

в мире. В 2 500 г. до н. э. – пирамида Хеопса. В пирамидах древние 

строители пробивали тоннели и комнаты, стены гробниц и храмов 

украшали рельефными изображениями, использовали каменные и 

медные инструменты. 

Только в I тысячелетии до н. э. стали развиваться товарно-денеж-

ные отношения. Возникли первые металлические деньги в форме 

слитков и монет. Начало развиваться мореходство. Занятие земледе-

лием и ремеслом было основой развития торговли, египетский рынок 

начал формироваться в конце II тысячелетия до н. э. Велась оживлен-

ная торговля: золотом, серебром, медью, оловом; шкурами, слоновой 

костью, деревом. Существовали рынки рабов, где продавали и покупали 

пленных. Крупнейшими рабовладельцами были фараоны, а главной 

производительной силой были крестьяне, которые могли попасть в долго-

вое рабство. Рабам позволяли иметь семьи. 
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В Междуречье занимались земледелием, Тигр и Евфрат, разли-

ваясь, удобряли поля. Для этого возводили мощные  плотины. Выращи-

вали ячмень, просо, лен, горох, лук, чеснок, огурцы, виноград, 

финиковые деревья, яблони. Развивалось ремесло: обработка камня, 

плотничество, ковка, пекарство, металлургия и торговля. Основным 

населением были крестьяне, которые работали на храмовые хозяйства 

за долю урожая. Наивысшее развитие получили государства Междуречья 

в IV – III тысячелетиях до н. э.: Шумер, Ур, Ниппур, Урук. 

В конце III тысячелетия до н. э. образовалась Вавилония, расцвета 

достигла при царе Хаммурапи (1792 – 1750 гг. н. э.). Главной отраслью 

ее хозяйства стало земледелие, строились грандиозные каналы. 

Собственность на землю была общинной и частной. В Вавилонии, кроме 

свободных крестьян (общинников) и рабов, существовали полусвобод-

ные лица – "мушкенум", которые могли иметь имущество, в том числе  

и рабов. Они работали в царском хозяйстве, выполняя все необходимые 

повинности, но имели ограниченные гражданские права. Рабский труд 

не имел большого значения. Торговля была еще недостаточно развита. 

В Вавилон ввозили рабов, предметы роскоши, лес, металлы, камень,  

а вывозили финики, инжир, зерно, шерсть, ремесленные изделия. 

Существовало ростовщичество.  

В Древней Индии в IV тыс. до н. э. зародилось орошаемое земле-

делие, развивалось животноводство. Возникли ремесленные города, 

торговля. Орудия труда изготовлялись из металла (меди, бронзы), и из 

камня. Гончары славились своими глиняными изделиями, ткачи – хлоп-

чатобумажными тканями. Используя железные орудия труда, земле-

дельцы собирали два урожая сахарного тростника, пшеницы, проса, 

льна, хлопка, риса в год. Развивалось ремесло: кузнечное, ткачество, 

гончарство, ювелирное дело. В Индии существовала обменная 

торговля: шерстью, золотом, лошадьми, драгоценными камнями, 

слонами. Появились купцы-профессионалы,  ростовщики. Денежное 

обращение было еще неразвито, монеты появились в форме кусочков 

серебра с печатью только в V в. до н. э. Рабство носило патриархальный 

характер, сельская община сохраняла господствующее положение в 

экономике страны. 

Основные понятия: азиатский способ производства, "осевое 

время", деспотия, ирригационная (оросительная) система, письмен-

ность, храмовая собственность, цивилизация. 
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Вопросы для проверки знаний 

1. Назовите и охарактеризуйте типы древних цивилизаций. 

2. В чем сущность понятия "осевое время" (К. Ясперс) и его харак-

терные черты? 

3. Сколько этапов различает К. Ясперс в развитии человечества? 

4. Какие общие закономерности экономического развития государств 

Древнего Востока? 

 

Проблемный вопрос. Какие типы древних цивилизаций возникли 

и сформировались в странах Древнего Востока? 

Пример ответа на проблемный вопрос. В странах Древнего 

Востока (Древнем Египте, Индии, Китае, Вавилонии) возник и 

сформировался восточный (азиатский) тип цивилизации, для которого 

было характерно: развитие земледелия, животноводства, ремесла, 

торговли, партиархальное рабство. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Назовите этапы развития человеческого 

общества. 

Проблемный вопрос 2. Раскройте сущность понятия "осевое 

время" (К. Ясперс). 

 

Тема эссе 

1. Технико-экономические достижения цивилизаций Древнего Востока. 

 

Тема 5. Хозяйство стран европейской цивилизации 

в период ее формирования (VIII в. до н. э. – V в. н. э.) 

 

5.1. Этапы экономического развития античной системы хозяйства 

Древней Греции и Древнего Рима. 

5.2. Античная система хозяйства в Древней Греции и ее эволюция: 

крито-микенский, гомеровский, архаический, классический периоды. 

5.3. Античная система хозяйства в Древнем Риме, периоды ее 

эволюции: ранний Рим, период расцвета Римской империи, кризис и 

крах античной экономической системы. Система колоната. 

5.4. Экономические причины упадка античного рабовладельческого 

общества. 
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5.1. Европейская цивилизация зародилась в Средиземноморье.  

В экономическом отношении античное общество было более развитым, 

чем восточное, труд рабов применялся здесь и в производстве.  

В мировой истории начался новый период, известный под условным 

названием "античный" (от лат. antiquus – древний): первая половина  

I тысячелетия до н. э. – первая половина I тысячелетия. н. э. Рабство 

превратилось в классическое. Особенности развития экономики 

проявились в земледелии в "средиземноморской триаде", при которой 

выращивали в разных регионах Древней Греции три культуры: злаковые 

(ячмень), виноград и оливы. Социальная структура в античном обществе 

была представлена свободными гражданами полиса и рабами. В VI в. до 

н. э. реформы Солона уничтожили условия для внутреннего рабства. 

Развитие государственности в Древней Греции привело к появлению 

системы налогов, состоятельные граждане несли общественные 

повинности, которые были источником праздничных шествий, 

театральных постановок, строительства. Одной из разновидностей 

налогов был налог для военных нужд. В Древнем Риме в конце III – 

начале IV вв. была проведена реформа, по которой основным налогом 

стал поземельный налог, от налогов освобождались только городские 

низы, чиновники и ветераны римской армии. 

В период расцвета в Древней Греции и Древнем Риме существо-

вала форма демократической или аристократической республики. 

Афинскому полису были характерны мелкие земельные площади, 

развитие ремесла. В Древнем Риме основой экономики стали крупные 

хозяйства – латифундии. Античные государства достигли высокого уров-

ня развития общественного производства и формирования товарно-

денежных отношений. 

5.2. Древнегреческая цивилизация возникла на островах Эгейского 

моря в конце III – начале II тысячелетия до н. э. Торговые пути соеди-

няли Грецию с Европой, Азией и Африкой, что способствовало взаимо-

действию различных культур. В Греции были удобные бухты, природные 

богатства, строительные материалы. Античная община выступала как 

город-государство, т. е. полис, в котором полноправными гражданами 

были только землевладельцы. Впервые в мировой истории город 

вытеснил и подчинил себе село, развивалось ремесло, торговля. 

В эволюции хозяйства Древней Греции различают четыре периода 

экономического развития: крито-микенский (XXX – XII вв. до  н. э.), гоме-

ровский (XI – IX вв. до н. э.), архаический (VIII – VI вв. до н. э.), 
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классический (V – IV вв. до н. э.). В крито-микенский период основой 

экономического развития Древней Греции было дворцовое хозяйство. 

Дворцы возникли в разных частях о. Крит, они были административными 

и религиозными центрами, главной житницей и мастерской государства, 

центром торговли. Земля принадлежала дворцам, была частной  

и общинной. По всему острову были проложены торговые пути. В XVI – 

первой половине XV в. до н. э. греческое государство достигло своего 

расцвета, но в середине XV в. до н. э. мощное землетрясение 

разрушило критскую цивилизацию. В XV – XIII вв. до н. э. в Древней 

Греции важную роль играли Микены. В гомеровский период хозяйство 

имело натуральный характер. Богатством считался скот – это был 

капитал (от лат. сapitus – голова скота). Древняя Греция в этот период 

составляла объединение крупных полисов-общин. В Х – IX вв. до н. э. 

начали использовать железо для изготовления орудий труда. 

Развивалось хозяйство небольшой патриархальной семьи. Рабство  

в этот период не получило широкого распространения. Важным центром 

развития экономической и социальной жизни стал полис. Его население – 

это крестьяне-земледельцы и скотоводы.  

В архаическом периоде произошло  формирование новой экономи-

ческой системы. Хозяйства крестьян были мелкие, существовали также 

большие поместья аристократов, эти земли сдавались в аренду. Прог-

ресс в земледелии привел в VIII – VI вв. до н. э. к отделению ремесла от 

сельского хозяйства и развитию торговли между отдельными районами 

Греции. Развитие обмена обусловило появление денег, торгового капи-

тала, купцов. В VIII – VI вв. до н. э. произошла Великая греческая коло-

низация – создание колоний (поселений) за пределами территории 

Древней Греции. Ее причинами были: недостаток земли; поиск источ-

ников сырья и рынков сбыта продукции земледелия и ремесла, потреб-

ность в металлах, контроль торговых путей; политические причины 

поиска счастливой жизни. Развивалось ремесло в металлургии, метал-

лообработке и кораблестроении, гончарство, строительство жилья, 

ткачество. В Древней Греции выплавляли железо и другие металлы, 

изготовляли керамику. Важное значение имела торговля, греческие 

изделия из керамики были найдены в Центральной и Западной Европе. 

Утверждался товарно-денежный обмен. Появились деньги (слитки, 

бруски и на рубеже VII – VI вв. до н. э. – монеты). Зародилось ростов-

щичество и долговое рабство, роль которого была незначительной. 
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Росли города. В VII – VI вв. до н. э. новые сооружения строились из 

камня, а не из дерева, как раньше. Медленнее развивалось сельское 

хозяйство, в котором господствовало двуполье. Развитие ремесла 

привело к специализации производителей. Появились художники, рез-

чики, маляры, литейщики. Возникли античные полисы – города-государ-

ства. В Древней Греции сформировались два вида полисов: аграрный  

и торгово-ремесленный. В аграрном полисе развито было сельское 

хозяйство (Спарта). В торгово-ремесленном полисе – ремесла, торгов-

ля, товарно-денежные отношения; в производстве использовался труд 

рабов, существовал демократический строй (Афины). В Спарте основ-

ным собственником земли был полис, а его жителей наделяли участ-

ками земли во временное пользование. Существовало стремление  

к полному равенству, пренебрежение к богатству и запрет пользоваться 

золотом и серебром, вести хозяйство, заниматься ремеслом и тор-

говлей, строгое воспитание. Все это было закреплено в законах Ликурга 

(IX в. до н. э.). 

В Афинах экономика была более развитой. Законы Драконта 

 (621 г. до н. э.) закрепили частную собственность и отменили долговое 

рабство. Размер частной собственности (земельной) определял 

положение человека в обществе. Все граждане имели равные права. 

 В V – IV вв. до н. э. (классический период) в торгово-ремесленных 

полисах преобладало рабство классического типа. В результате отде-

ления ремесла от сельского хозяйства, дифференциации в развитии 

производства возникла потребность в обмене товарами. Развивались 

мореплавание и кораблестроение. 

В V в. до н. э. рабовладельческое общество в Древней Греции 

достигло своего наивысшего уровня развития. По всей территории  

сохранялась сложная форма аренды земли. В IV в. до н. э. частично 

внедрялось трехполье, удобрялись известью поля, применялась борона 

с деревянными зубьями, молотильная доска. Появились научные 

трактаты по сельскому хозяйству. Ремеслом занимались в городах: 

были распространены металлургия, керамика, изготовление ювелирных 

украшений, строительство, скульптура. Развивалась наука: философия, 

политика, математика, физика, экономика и др. Истории известны такие 

выдающиеся древнегреческие ученые, как Ксенофонт, Аристотель, 

Платон. Развивалась торговля, ее значение возросло в IV в. до н. э., 

совершенствовалась денежная система. На рынках для осуществления 

обмена возникали специальные конторы менял – прообразы банков. 
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Они обменивали монеты и давали деньги в кредит. В 594 г. до н. э. 

 в Древней Греции афинский правитель Солон провел реформу 

денежной системы. В IV в. до н. э. произошел кризис древнегреческого 

классического полиса. Полис сдерживал развитие товарно-денежных 

отношений. Формой богатства стали деньги, земля концентрировалась 

 в руках землевладельцев, частная собственность вытесняла античную. 

Росла численность рабов, уменьшалась численность свободных граж-

дан. В конце I в. до н. э. полис в форме римского муниципия стал частью 

великой державы – Римской империи. Государства Эллады были 

покорены Римом. 

5.3. В истории Древнего Рима различают царский (VIII – VI вв. до н.э.) – 

ранний Рим, республиканский (510 – 27 гг. н. э.) период, период Римской 

империи (27 г. до  н. э. – II в. н. э) и период кризиса и краха античной 

экономической системы (III в. н .э. – 476 г.  н. э.). В 753 г. до н. э. был 

основан Рим. В царский период происходили разложение первобытного 

общества и формирование сельской общины. В середине VI в. до н. э. 

была проведена реформа земельной собственности и создана нало-

говая система и армия. Власть принадлежала богатым патрициям, 

бедные землевладельцы – это плебеи. Земля была общинной, принад-

лежала городу и государству. Развитие экономики характеризовалось 

специализацией сельского хозяйства, как в земледелии, так и в живот-

новодстве. Его основные очаги – мелкие крестьянские хозяйства и круп-

ные хозяйства родовой знати. В начале V в. до н. э. наступил период 

республики. "Законы 12 таблиц" (451 – 450 гг. н. э.) утверждали частную 

собственность, уменьшение ссудного процента, рабство и запретили 

брак между патрициями и плебеями. В конце III в. до н. э. плебеи полу-

чили равные права с патрициями. Древний Рим превратился в граж-

данскую общину. Развивалось ремесло и торговля. Наибольшее раз-

витие получило производство керамики. Начали использовать железо  

и бронзу. Крупными торговыми центрами стали  Сиракузы, Тарент, но 

важнейшим был Рим. Один раз в год организовывались ярмарки. Торго-

вали хлебом, вином, оливками, железом и металлическими изделиями, 

предметами роскоши. Развитие торговли и денежного обращения 

требовали чеканки монеты. Сначала чеканили медные слитки без изо-

бражений, а во второй половине IV в. до н. э. стали изображать живот-

ных – быка, орла, свиней; лишь в конце III в. до н. э. стали изготавливать 

монеты из серебра. В Древнем Риме выросла урожайность зерновых 

культур. Для обработки урожая использовали пресс, мельницы (в том 
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числе и водяные). Ремесло в Древнем Риме развивалось за счет 

провинций, создавались ремесленные центры. Древние римляне 

изобрели бетон (II в. н. э.), открыли метод выдувания стекла (I в. н. э.). 

В I – II ст. до н. э. происходили народные восстания: братьев 

Гракхов,  рабов на острове Сицилия, восстание Спартака. В 27 г. до н. э. 

на смену республике пришла Римская империя. Период I – II ст. н. э. – 

ранняя империя. По всей территории Римской империи действовали 

единые законы. Развитие сельского хозяйства достигло высокого уровня 

развития, существовали три формы земельных хозяйств: латифундии,  

виллы и мелкие хозяйства крестьян. Возникновение крупных земельных 

хозяйств, частная собственность, развитие ремесла, торговли и денеж-

ного обращения, восстания создавали условия для замены рабского 

труда. В I – II ст. н. э. в Римской империи распространилась мелкая форма 

аренды, которая являлась уже элементом феодализации, прекарий  

и колонат. Рабам разрешали иметь участки земли, скот, имущество, 

семью. Использовали минеральные удобрения, галльскую жатку, колес-

ный плуг, выводили новые сорта зерновых культур. Кризис рабовладения 

привел к появлению колоната. В III – IV вв. н. э. в период поздней 

империи проводилась политика закрепощения колонов. Их права были 

ограничены законом "Эдикт о беглых колонах" (332 г.), который запре-

щал переходить из одного хозяйства в другое. Росло крупное и церков-

ное землевладение. 

В 395 г. Римская империя распалась на Западную (Рим) и Восточ-

ную (Византию). Процесс феодализации в Византии осуществлялся 

медленно, тогда как в Риме власть императора постепенно ослабевала 

и была уничтожена в 476 г. 

5.4. Кризис рабовладельческой системы наступил в II – III вв. н. э.  

и нашел проявление в сельском хозяйстве, где выращивали зерновые 

культуры, увеличилась площадь пастбищ. Рабов наделяли самосто-

ятельными хозяйствами – пекулиями (мелкий земельный участок, ре-

месленные мастерские). В недрах рабовладельческого общества стали 

зарождаться феодальные отношения, потому что и пекулий, и колонат 

уже были формами феодальных отношений. Разрушение хозяйств 

крестьян и ремесленников вело к усилению их борьбы с крупными 

рабовладельцами. В народных восстаниях участвовали не только рабы, 

но и свободные крестьяне и ремесленники. Армия состояла из варваров 

и Римская армия не могла противостоять варварским племенам. В 476 г. 
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Римская империя пала под их натиском.  

В мировой истории 476 г. считается концом Древнего мира и нача-

лом Средневековья в странах европейской цивилизации.  

Основные понятия: демос, колон, колонизация, метрополия, 

патриции, пекулий, плебеи, раб, реформы Солона, эргастерии. 
 

Вопросы для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте развитие античного хозяйства Древней Греции 

и Древнего Рима. 

2. Назовите этапы эволюции античной системы хозяйства в Древней 

Греции. 

3. Назовите этапы развития античной системы хозяйства в Древнем 

Риме. 

 

 Проблемный вопрос. Каковы основные причины и последствия 

Великой греческой колонизации?  

Пример ответа на проблемный вопрос. Причинами Великой 

греческой колонизации в VIII – VI вв. до н. э. были: недостаток земли; 

поиск источников сырья и рынков сбыта продукции земледелия и ремес-

ла, новых торговых путей; потребность в металлах; политические при-

чины поиска счастливой жизни.   
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Охарактеризуйте античный полис. 

Проблемный вопрос  2. Охарактеризуйте римский колонат. 
 

Тема эссе 

1. Охарактеризуйте эволюцию античной системы хозяйства  

в Древней Греции и развитие торговых и денежных отношений. 

 

Тема 6. Средневековое хозяйство стран европейской 

цивилизации (V – XV вв.) 

 

6.1. Становление и периоды развития феодальной системы хозяйства, 

общие черты. 

6.2. Формы феодального землевладения и их эволюция (аллод, бене-

фиций, феод). Феодальная рента и ее виды. Коммутация ренты. 
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6.3. Особенности формирования феодализма в королевстве франков, 

Германии, Франции и Англии и хозяйственная деятельность на украинских 

землях (V – XVI ст.). 

6.4. Феодальный город, его экономическая роль в становлении рынка. 

6.5. Развитие товарно-денежных отношений. Торговые и купеческие 

гильдии. 

 

6.1. Хозяйство стран в эпоху Средневековья имело феодальный 

характер. Этот тип общества характеризовался наличием двух классов – 

феодалов (землевладельцев) и крепостных (крестьян). Феодальной системе 

свойственны такие черты, как: слаборазвитое общественное разделение 

труда, примитивный уровень техники; личная и поземельная зависимость 

крестьян; внеэкономическое принуждение к труду; господство натурального 

хозяйства, феодальная рента, господство религиозного мировоззрения. 

Непосредственным производителем был крестьянин. 

Феодальный способ производства разделяют на три периода: Ранний 

феодализм (конец V – середина XI ст.). В период раннего Средневековья 

происходило становление феодальных отношений, формирование крупной 

земельной собственности и подчинение крестьян-общинников феодалам-

землевладельцам. Формируются класс феодалов-землевладельцев  

и зависимых от них крестьян. В экономике раннего феодализма господ-

ствовало натуральное хозяйство. Города были центрами торговли 

Средиземноморья. В этот период образуются варварские королевства. 

Второй период – Классический или развитой феодализм (конец XI – 

середина XV ст.) – расцвет феодализма. Крестьяне попадают в личную  

и поземельную зависимость от феодалов-землевладельцев. Создаются 

предпосылки для ликвидации феодальной раздробленности и центра-

лизации. Третий период Средневековья – Поздний феодализм (позднее 

Средневековье) – конец XV в. характеризуется обострением всех феодаль-

ных противоречий. Завершается централизация феодальных государств  

и происходит переход к новому типу феодальной монархии – абсолютизму.  

6.2. На этапе раннего феодализма зарождается феодальное крупное 

землевладение, возникает слой зависимого крестьянства, господствует 

натуральное хозяйство. Существовало три вида ренты: отработочная рента 

(барщина), рента продуктами (натуральный оброк) и денежная рента 

(денежный оброк). Уже с V – VII вв. община стала поземельной, тер-

риториальной, соседской, а земля превращалась в аллод. Аллод – это 
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частная собственность на участок  общинной земли, его стали передавать 

по наследству. Крестьяне платили феодалам натуральную и денежную 

ренты, выполняли различные повинности. Целью феодального произ-

водства было получение дополнительного продукта в форме феодальной 

ренты путем эксплуатации крестьянства. В VIII ст. в Королевстве франков 

были проведены реформы. В результате военной реформы крестьян 

отстранили от военной службы. Возник бенефиций – форма земельного 

владения феодала. В IX в. бенефиции стали превращаться в наслед-

ственную феодальную собственность – лены, или феоды. Военная служба 

была условием владения феодом. Хозяйство феода было натуральным, 

феодальная рента взималась в натуральной форме. В IX в. Королевство 

франков распалось на мелкие государства. Переход от натуральной формы 

ренты к денежной получил название коммутация ренты. В XIII в. во 

Франции, а затем и в других странах Европы происходит процесс выкупа 

крестьян из феодальной зависимости. Толчком для этого стали крестовые 

походы XI – XIII вв.  

6.3. Наиболее значительным раннефеодальным государством было 

Королевство франков, возникшее в Северной Франции в 486 г. Важной 

предпосылкой развития феодальных отношений является сочетание 

общинного землевладения с крестьянским хозяйством. Период развитого 

феодализма (расцвет Средневековья) охватывает конец XI – середину 

XV в. Получают развитие феодальный способ производства в деревне  

и средневековые города. На смену политической раздробленности прихо-

дят централизованные крупные феодальные государства. Это период 

крестьянских восстаний. 

Началом становления феодального хозяйства на украинских землях 

является середина I тысячелетия н. э. Образование частного землевла-

дения ускорилось во времена Киевской Руси (конец IX – середина XII в). 

Утвердились такие формы землевладения, как княжеское, боярское  

и церковное. Главным признаком формирования феодального хозяйства 

можно считать образование различных слоев феодально зависимого 

крестьянства: рабов и свободного населения. Одной из форм зависимости 

крестьян была дань, которая уплачивалась в денежном виде или 

продуктами сельского хозяйства и промыслов.  

К доходам государства также относили торговую и судебную 

пошлину. Господствующей была натуральная форма ренты. Первая 

половина XII в. – середина XIV в. – период политической раздробленности. 
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Развивались земледелие, коневодство, промыслы. Существовало три 

формы ренты, наиболее распространенной была натуральная.  

В хозяйстве использовалась барщина (сенокосы, строительные, поле-

водческие работы). Развивались промыслы: охота, рыболовство, пчело-

водство, переработка сырья, мукомольное производство. В крестьян-

ском хозяйстве выращивали лен, коноплю для изготовления тканей  

и масла. Период развития ремесленного производства приходится на 

XIV – XV вв. Города становятся центрами ремесленного производства, 

расширяется круг профессий. Возрождается литейное дело, обработка 

кожи, металлов, дерева, кузнечное и ювелирное дело, искусство. В XVI в. 

насчитывается более 120 специальностей городского населения, из них 

ремесленных – около 70. На украинских землях с конца XIV в. ремеслен-

ники объединялись в цеха. В XIV – XVI вв. украинские земли вели 

оживленную торговлю: Днепровский путь соединял Крым и Северное 

Причерноморье с Северо-Восточной Русью, купеческие караваны направ-

лялись в Москву. Торговля проходила на ярмарках, базарах и торгах. На 

конец XVIII в. ярмарочную торговлю вытеснила постоянная торговля  

в лавках, магазинах, еженедельные торги, что означало рост внутрен-

него рынка. Важным занятием украинцев было чумачество. В Сред-

невековье основной продукцией чумаков были соль и рыба. С развитием 

промышленности и товарно-денежных отношений ассортимент товаров 

расширялся.  Во второй половине XIV в. украинские земли захватили 

соседние государства. Усиливалась феодальная зависимость крестьян, 

начался процесс их закрепощения. Рост налогов, притеснения горожан, 

привели к восстаниям. Крестьянские волнения вели к национально-

освободительной борьбе украинского народа в середине XVII в. 

6.4. Главной причиной возникновения и роста городов стало 

отделение ремесла от земледелия. В XI в. города становились центрами 

ремесла и торговли. Экономической основой средневекового города 

было ремесло. Ремесленники одной или нескольких родственных 

профессий объединялись в цеха для защиты от произвола феодалов  

и конкуренции среди ремесленников. Первые цеховые организации 

возникли в Италии в X в., во Франции, Англии и Германии – в XI – XII вв. 

Появились свободные крестьяне. Города стали центром не только 

торговли, но и ремесла, появилось свободное городское население. 

Начался расцвет городов, городской культуры. Городские восстания, 

прокатившиеся по  Западной Европе в XI – XIII вв., получили название 
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коммунальных революций. Их результатом было образование городов-

коммун во Франции и Фландрии, городов-республик в Италии, имперских 

городов в Германии, установилось самоуправление, они имели соб-

ственные финансы и войско. Появилось магдебургское право. Город в X – 

XV вв. становился мастерской, где развивалось разделение труда, 

ремесло. В начале XIV в. в больших городах насчитывалось 300 видов 

ремесел: текстильное производство, выплавка и обработка металлов  

и др. Значительного развития достигло производство оружия. Спрос на 

металл обусловил развитие металлургии и переход в XV в. от горна  

к доменной печи. Характерной чертой средневекового ремесла в Европе 

была его цеховая организация. Цех имел собственный устав, выборную 

администрацию – старшин. Расцвет цеховой системы в Западной 

Европе приходится на XIII – XIV вв. Первые цехи появились в Италии  

в IX – X вв., Франции – в XI в., Германии и Англии – в XII – XIII вв. 

Основой организации цеха была мастерская, в которой работал мастер, 

один или два подмастерья и  несколько учеников. 

6.5. В XI – XV вв. стала развиваться торговля, как внешняя (главным 

образом с Востоком), так и внутренняя.  Были созданы союзы городов для 

развития и охраны торговли, например, Ганза – объединение городов 

Северной Германии и Прибалтики (от 60 до 100 городов). Главной формой 

средневековой торговли были ярмарки. Международные ярмарки стали 

основой появления товарных бирж. Первая из них возникла в 1406 г.  

в голландском городе Брюгге, затем в Венеции, Генуе, Флоренции. Для 

защиты на торговых путях и рынках, устранения взаимной конкуренции 

купцы объединялись в гильдии. Средневековая торговля была преимуще-

ственно морская. Было два морских торговых пути – северный и южный. 

Северный путь омывал Европу с севера. Торговля по северному пути была 

монополией. Южный торговый путь проходил через Средиземное море, свя-

зывая страны юга Европы, и Европу со странами Востока. Так сформиро-

валась левантийская торговля лекарствами, парфюмерией, шелковыми 

тканями, украшениями. Из Индии, Китая и других восточных стран везли 

предметы роскоши, экзотические плоды, пряности. Развитие товарно-

денежных отношений в Европе в XI – XV вв. привело к появлению первых 

банков и кредитных операций. Период позднего феодализма (позднее 

Средневековье) – конец XV в. – середина XVII в. – разложение феодализма 

и зарождение в его недрах нового, капиталистического способа 

производства, ускорили Великие географические открытия. 
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Основные понятия: феодализм, феодальная рента, аллод, 

бенефиций, феод, цеховая система ремесла, торговая гильдия, 

"коммутация ренты". 

 

Вопросы проверки знаний 

1. Назовите общие черты феодального хозяйства. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные виды феодальной ренты. 

3. Что такое цех. Раскройте цеховой строй средневекового ремесла. 

 

Проблемный вопрос.  В чем заключается сущность "коммуналь-

ных революций"?  

Пример ответа на проблемный вопрос. Городские восстания  

в странах Западной Европе в XI – XIII вв. получили название коммунальных 

революций. Были образованы города-коммуны во Франции и Фландрии, 

города-республики в Италии, в Германии; в них установилось самоуправ-

ление, они имели собственные финансы и войско. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Проанализируйте формы землевладения 

в эпоху Средневековья в странах Западной Европы.         

Проблемный вопрос 2. Что такое цех. Раскройте цеховой строй 

средневекового ремесла 

 

Тема эссе 

1. Охарактеризуйте  феодальное хозяйство в странах Западной 

Европы и его этапы.  

 

Тема 7. Зарождение рыночной экономики и ее институтов  

в странах европейской цивилизации 

(XVI – первая половина XVII в.) 

 

7.1. Политическая, экономическая и культурная ситуация в Европе 

в XVI ст. 

7.2. Великие географические открытия, их предпосылки и экономи-

ческие последствия.  
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7.3. Первоначальное накопление капитала и развитие мануфак-

турного производства в Европе. 

7.4. Мануфактурный период в Украине. 

 

7.1. В социально-экономической и духовной жизни Западной Европы 

с XV в. происходили изменения, положившие начало эпохе Возрождения 

(Ренессанса). Это было возрождение античной культуры, образа жизни. 

Культура этого периода явилась синтезом античности  

и средневековой культуры. Получили развитие товарно-денежные отно-

шения и появились элементы новой капиталистической хозяйственной 

системы. Происходило освобождение от влияния религии, возросла 

роль труда, науки и искусства. Оправдывалось накопительство. В XV – 

XVI вв. происходило создание централизованных государств. 

7.2. Великие географические открытия в средине XV – средине XVII вв. 

имели важное значение для Европы и всего мира. Важной причиной их была 

нехватка драгоценных металлов и денег в товарном обращении. Купцы  

и мореплаватели западноевропейских стран стремились найти новые 

морские пути на Восток. Этому способствовали различные изобретения: 

компас и астролябия, астрономические таблицы; географические карты.  

В XV в. была построена каравелла. Первые экспедиции положили начало 

великим географическим открытиям, снаряжались они за счет государства: 

1497 – 1498 гг. – Васко да Гама; 1492 г. – Христофор Колумб. Результатом 

Великих географических открытий было возникновение колониальной 

системы. Англия, Голландия и Франция превратились в колонии. Началось 

формирование мирового рынка. Происходило международное разделение 

труда, специализация стран на выпуске определенных товаров, появились 

международные торговые компании, товарные и фондовые биржи. 

Важнейшим следствием Великих географических открытий стала 

"революция цен". Она проявилась в росте цен в течение XVI в. на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Это было вызвано 

притоком драгоценных металлов в Европу и падением цен на них, дешевого 

труда рабов, а также ограблением населения. "Революция цен" 

способствовала развитию капитализма в сельском хозяйстве. Социально-

экономическими последствиями "революции цен" было ослабление власти 

феодалов, укрепление буржуазии, рост класса наемных работников. 

7.3. Развитие производительных сил, товарно-денежных отношений и 

формирование национальных рынков стало предпосылками первоначального 
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накопления капитала. Причиной его было отделение работника от средств 

производства. Первоначальное накопление капитала – это исторический 

процесс превращения непосредственных производителей (крестьян) в 

наемных рабочих. Основные источники первоначального накопления 

капитала –  изгнание крестьян с земли, ограбление колоний, "революция 

цен", меркантилизм в торговле, протекционизм в производстве, 

секуляризация церковных земель, система государственных займов. 

Развитие этого процесса в разных странах имело свои особенности и 

методы. Так, в Англии – это работорговля и пиратство, система 

государственных займов, политика протекционизма, запрещение экс-

порта сырья и продуктов питания и высокие налоги на ввоз готовых 

изделий из других стран.  

В Нидерландах – налоговая система и повышение доли прямых 

налогов с городского и сельского населения; ростовщичество; внешняя 

торговля, контрабанда и военно-пиратские набеги; грабеж колоний  

и работорговля. Во Франции – рост налогов, усиление  ростовщичества. 

В Германии – расширение барщины, рост применения труда крепостных. 

Происходила ликвидация системы поземельной и личной зависимости 

крестьянства, буржуазная собственность. В Германии не было полити-

ческого единства, единой системы финансов, налогов и денежного 

обращения, кроме того, росло применение труда крепостных. Сохра-

нение феодальных отношений, негативные последствия многочислен-

ных войн замедляли процессы накопления капитала. 

7.4. Рост и развитие ремесла, товарного производства, возникно-

вение мастерских с наемными рабочими, накопление денежных средств 

в результате первоначального накопления капитала создали предпо-

сылки для возникновения мануфактуры (от лат. тanus – рука, factura – 

изготовление). Мануфактура – это капиталистическое предприятие, 

основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. 

Мануфактура объединяла в одной мастерской ремесленников разно-

родных специальностей, каждый из которых выполнял непрерывно одну 

и ту же операцию. Получила широкое распространение рассеянная 

мануфактура, особенно на селе. Распространилась смешанная мануфактура, 

которая соединяла в себе элементы централизованной и рассеянной 

мануфактуры. Наиболее развитый тип мануфактуры – центра-

лизованная, в которой производство осуществлялось на одном пред-

приятии. Мануфактура с XVI в. до последней трети XVIII в. была 
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ведущей формой капиталистического производства стран Западной 

Европы. Мануфактура пришла на смену феодальному ремеслу 

средневековых цехов. В классической форме процесс развития 

мануфактур протекал в Англии (XVI – XVIII вв.), где сначала развивалась 

рассеянная мануфактура в традиционных отраслях сельского ремесла, 

затем в городах возникали смешанные формы, а в новых отраслях – 

централизованная мануфактура: в текстильной промышленности, 

производстве бумаги и стекла; металлообработке и судостроении. 

В Голландии мануфактура получила развитие в XVI в. в новых 

отраслях и промышленных центрах, не связанных с цеховыми ограни-

чениями (шерстоткацкие, ковровые, текстильные с рассеянной системой 

домашнего производства и т. п.); типичной была мануфактура по перера-

ботке сырья, которое вывозилось из колоний. Во Франции (XVI – XVII вв.) 

мануфактура рассеянного типа была в суконной и кожевенной промыш-

ленности; централизованная мануфактура была в книгопечатании, 

металлообработке; в шелкоткацком производстве – смешанная мануфак-

тура. В Германии в начале XVII в. возникла смешанная мануфактура.  

В странах Западной Европы в конце XVIII в. сельское хозяйство было 

ведущей отраслью экономики. В начале XVII в. земля оставалась  

в собственности помещиков, крестьяне получили личную свободу.  

В Пруссии возникли условия для развития сельского хозяйства, 

которое в дальнейшем получило название "прусский" путь развития: 

сохранялось помещическое землевладении, которое постепенно прев-

ращалось в капиталистическое хозяйство. Наряду с ним имел место 

"американский" путь развития, для которого была характерна частная 

собственность производителя-фермера на землю, средства производства 

и продукцию, он был экономически эффективным. Произошли изменения  

в промышленности: переход от мануфактуры, основанной на ручном труде, 

к фабрике с применением системы машин и парового двигателя. В раз-

витие мануфактурного производства значительный вклад внесли первые 

буржуазные революции в Западной Европе в XVI – XVII вв.: в Нидерландах 

(1566 – 1609 гг.), в Англии (1640 – 1649 гг.), Франции (1789 – 1794 гг.).  

В Украине важную роль в развитии экономических отношений 

играла промышленность, развивались городские и сельские ремесла.  

В условиях товарно-денежных отношений возникло мелкое товарное 

производство и на его основе формировалось мануфактурное произ-

водство. Основными видами ремесла в городе были портняжество, 
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ткачество, сукноделие, изготовление кирпича, плотничество, ковка, ору-

жейничество, судостроение. В XVI – XVIII вв. распространялись сельские 

ремесла и промыслы. Основной была ручная ремесленная техника, 

началась механизация производства. Постепенно сельское ремесло 

подчинялось городскому. Получили развитие внутренние и внешние 

торговые отношения. Важную роль играли городские торги и базары, 

ярмарки и рынки. Ярмарки связывали различные регионы Украины  

и происходили на протяжении года непрерывно. Формировался внутренний 

национальный рынок в Украине. Так, в период XVI – XVIII вв. в Украине 

сельскохозяйственное и промышленное производство приобрело товарный 

характер. В 80-е гг. XVIII в. началась колонизация причерноморских  

и приазовских степей и Крыма. Переселенцы из Украины, России, Турции 

приравнивались к государственным крестьянам, землевладение разви-

валось на правах наследства. В XVII – XVIII вв. возросло монастырское  

и церковное землевладение. В XVI – XVIII вв. в промышленности Украины 

развивалась мануфактура. Появились первые доменные мануфактуры: 

выплавляли чугун, а затем его переплавляли на сталь. 

Получило развитие металлургическое производство, винокурение, 

производство стекла. В Украине работали мануфактуры, основанные на 

труде свободных и крепостных крестьян: вотчинные, посессионные, 

казенные. Развитие крупных мануфактур было связано с военными и хозяй-

ственными задачами Российского государства. На территории Украинского 

казацкого государства с середины XVII в. распространились русские деньги: 

серебряные и медные. Выпуск бумажных денег (ассигнаций) российским 

правительством начался в 1769 г. В Москве и Петербурге были созданы 

ассигнационные банки, которые разменивали ассигнации на металлические 

монеты. Произошло объединение денежной системы России и украинской 

денежной системы в единую. 

Основные понятия: протекционизм, первоначальное накопление 

капитала, мануфактура, мануфактурное производство, "революции цен".  

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Перечислите  причины Великих географических открытий. 

2. Охарактеризуйте научно-технические достижения в период XVI – 

XVIII вв. 

3. Мануфактура: сущность и ее типы. 
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Проблемный вопрос. Назовите экономические последствия 

Великих географических открытий. 

Пример ответа на проблемный вопрос. Последствиями Великих 

географических открытий было возникновение колониальной системы 

(Англия, Голландия и Франция превратились в колониальные державы), 

формирование мирового рынка, развитие  международного разделения 

труда, специализация стран на выпуске определенных товаров, 

"революция цен", появились международные торговые компании, 

товарные и фондовые биржи.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Особенности первоначального накопления 

капитала в Англии, Нидерландах, Франции, Германии. 

Проблемный вопрос 2. Раскройте особенности развития мануфак-

турного производства в Украине. 

 

Темы эссе 

1. "Первоначальное накопление капитала": его сущность, основные 

источники и методы. 

2. Особенности становления и развития мануфактурного произ-

водства стран Европы.  

 

Тема 8. Становление национальных государств и их 

хозяйство периода свободной конкуренции  

(XVII – первая половина XIX вв.) 

 

8.1. Предпосылки промышленной революции. Роль промышлен-

ного переворота в развитии производительных сил. 

8.2. Промышленный переворот и индустриализация в Англии. 

8.3. Особенности промышленного переворота во Франции, 

Германии, США. 

8.4. Промышленный переворот в Украине.  

8.5. Международное разделение труда. 

 

8.1. Промышленный переворот – это общеисторический, закономер-

ный процесс становления и развития капитализма. Во второй половине 

XVIII – XIX вв. через этот этап прошли страны Западной и Восточной 
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Европы, США, Японии и др. Его предпосылками были: процесс первона-

чального накопления капитала и буржуазные революции в Западной 

Европе; формирование армии рабочих, повышение спроса на промыш-

ленную продукцию; политика протекционизма; технический прогресс. 

Промышленный переворот – это переход от мануфактуры, основанной на 

ручной ремесленной технике к крупному машинному фабрично-заводскому 

производству. 

Основные технические достижения эпохи промышленного переворота: 

в Великобритании: 1733 г. – летучий челнок (Дж. Кей), 1765 г. – механи-

ческая прялка "Дженни"( Дж. Харгривс), в 1767 г. – прядильная машина  

(Т. Хайс), в 1769 г. – механический прядильный станок (Д. Аркрайт), 1784 г. 

– паровая машина Дж. Ватта. В 1807 г. Г. Фултон создал пароход, в 1825 г. 

Дж. Стефенсон – локомотив.   

 Во Франции в 1785 г. К. Бертолле разработал метод отбеливания 

тканей и способы их окраски. В 1805 г. был изобретен станок по произ-

водству узорчатых тканей А. Жаккарда, а в 1810 г. – льнопрядильная 

машина (Ф. Жирар).  

В Германии в 1814 г. Г. Вамер сконструировал прибор для скоростного 

книгопечатания. В 1856 г. – синтетический краситель (Г. Перкинс). В 1867 г. 

изобретение динамо-машины Е. Сименса способствовало появлению 

электротехники.  

В США в 1791 г. появился пароход Дж. Фритча.  Швейная машина 

Е. Зингера, изобретенная в 1841 г., содействовала развитию текстиль-

ной промышленности. В 1846 г. был изобретен электромагнитный 

телеграф С. Морзе, а в 1855 г. – телеграфный аппарат Д. Юза.  

Промышленный переворот имел экономические, социальные и тех-

нические последствия. Роль рабочего на фабрике резко уменьшилась, 

стали применять женский и детский труд, выделились квалифицирован-

ные работники. Этот процесс имел общие черты и особенности в каждой 

стране. 

8.2. Промышленный переворот в Англии продолжался с последней 

трети XVIII в. до середины XIX в. Социально-экономические предпо-

сылки для его осуществления созрели в середине XVIII в. Рост техни-

ческих изобретений в конце XVIII ст. и накопление капитала, их внедре-

ние – способствовали переходу к массовому производству. В первой 

половине XVIII в. летучий челнок, прялка "Дженни", ватермашина, 

"мюль-машина" распространились в текстильном производстве и стали 
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технической основой механизированного прядения. Первые фабрики 

возникли в шелковой и хлопчатобумажной отраслях промышленности. 

Постепенно промышленный переворот охватил отрасли тяжелой про-

мышленности, развивался транспорт и строительство каналов, гончар-

ная промышленность. Паровые машины на железнодорожном и водном 

транспорте начали использовать в 20 – 30-х гг. XIX ст. Развитие внутрен-

него рынка и необходимость передачи информации на большое 

расстояние способствовали открытиям в сфере связи – в 1837 г. В. Кук  

и Ч. Уинстон получили патент на электромагнитный телефонный аппарат, 

а в 1847 – 1852 гг. была проложена первая телефонная линия. В 50 – 60-х 

гг. XIX в. выпуск средств производства знаменовал собой завершение 

промышленного переворота в Англии. Основными его последствиями 

было возникновение промышленной буржуазии и промышленного проле-

тариата; превращение Англии в "фабрику мира" и мировой кредитный 

центр. В Великобритании первой из европейских стран произошла 

промышленная революция, результатом которой стало превращение 

Англии в "фабрику мира", а Лондон – в "банк банков". 

8.3. Промышленный переворот во Франции начался в 1805 – 1810 гг. 

и длился до 70-х гг. ХІХ ст. Причиной было сохранение цеховой орга-

низации производства в промышленности; утверждение капитализма; 

наполеоновские войны; слабая инженерная мысль; малопродуктивное 

сельское хозяйство; производство предметов роскоши. Промышленный 

переворот прошел здесь три этапа: 1805 – 1810 гг. (первый этап), 1815 – 

1848 гг. (второй этап); 1848 – 1849 гг. – конец 1860-х гг. (третий этап). 

Переходу к машинному производству способствовало появление прялки 

"Дженни", "мюль-машины", жаккардовского станка по производству  

тканей с рисунком, жираровской льнопрядильной машины. Развивалось 

шелкоткацкое производство. Медленно внедрялись в производство 

английские паровые машины. На втором этапе промышленного перево-

рота происходил переход к машинной технологии. Рост спроса на машины 

ускорил развитие металлургической и машиностроительной промыш-

ленности, использование каменного угля, паровых молотов и прокатных 

станков. Сформировалась финансовая буржуазия, которая обогащалась 

за счет ростовщичества и финансовых спекуляций. Третий этап промыш-

ленного переворота – это период его завершения. В течение 1850 – 

1860-х гг. увеличилось производство чугуна, железа, стали, добыча 
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каменного и бурого угля, производство и потребление хлопка и шелка. 

Французское промышленное развитие имело признаки ростовщического 

характера.Германия в экономическом и политическом развитии была 

одной из самых отсталых стран Европы. Основными причинами были: 

сохранение цеховой организации производства в промышленности; 

средневековые феодальные пережитки в сельском хозяйстве; 

политическая раздробленность; отсутствие развитых путей сообщения; 

изолированность от мировых торговых путей; отсутствие собственного 

флота. Промышленный переворот в Германии прошел три этапа: 1810 – 

1850 гг. (первый этап), в 1850 – 1870-е гг. (второй этап) и 1870 – 1890 гг. 

(третий этап). 

На первом этапе промышленный переворот происходил в тек-

стильной промышленности (в хлопчатобумажной). Хлопковое произ-

водство перерабатывало готовую английскую пряжу. После образования 

Таможенного союза (1833 г.) начала развиваться шелковая промышлен-

ность. С появлением паровых машин спрос на уголь увеличился. 

Важную роль в ускорении промышленного переворота сыграло 

строительство железных дорог. Первая железная дорога в Германии 

была построена еще в 1825 г. Железнодорожное строительство 

ликвидировало экономическую раздробленность Германии, способство-

вало развитию ее внутреннего рынка. Решающее значение для промыш-

ленного развития Германии имел второй этап. Революция 1848 г. 

создала благоприятные политические условия для капиталистического 

развития. На протяжении 60-х гг. XIX в. увеличилась общая мощность 

паровых двигателей и начала развиваться тяжелая промышленность, 

военно-промышленный комплекс. Ведущую роль в этом играли заводы 

Круппа. Третий этап промышленного переворота произошел после 

объединения германских земель (1871 г.). Основными отраслями 

немецкой промышленности стали горная, металлургическая, химическая, 

машиностроительная, военная, электротехническая отрасль. Изменения 

в структуре промышленного производства позволили Германии выйти на 

ведущие позиции в Европе по многим экономическим показателям. 

Промышленный переворот в США начался в конце XVIII в. и продол-

жался до середины XIX в. Предпосылками его были: выгодное тер-

риториально-географическое расположение; колонизация западных 

американских земель, формирование внутреннего рынка; замена рабочих 

машинами; экономическая политика протекционизма; демографический 
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фактор; государственная поддержка промышленного изобретательства. 

Особенностями промышленного развития США является то, что оно 

осуществлялось на основе европейских ресурсов (рабочей силы); 

основывалось на отечественных инженерно-технических достижениях  

и было крайне неравномерным (Северо-Восток – более промышленный, 

Юг – сельскохозяйственный); древесина использовалась как основной 

вид топлива. Промышленный переворот начался в текстильном произ-

водстве Востока. Постепенно внедрение машин началось  в пищевой 

(мукомольной), обувной, швейной и кожевенной отраслях. В начале XIX в. 

началось строительство каналов. Строительство первого в мире 

колесного парохода "Клермонт" в 1807 г. Г. Фултоном способствовало 

развитию судоходства. Переход в 40-х гг. к  винтовым пароходам способ-

ствовал развитию военно-морского дела.  

Началось строительство первых железных дорог, что стимулиро-

вало развитие металлургической, угольной, машиностроительной, 

кораблестроительной и лесоперерабатывающей промышленности и соз-

дало благоприятные условия для индустриального развития амери-

канской экономики. 

8.4. Промышленный переворот на украинских землях начался  

в начале 20-х гг. ХІХ ст. Сущность и особенности  его в Украине имели 

следующие причины: Украина должна была оставаться отсталой сельско-

хозяйственной страной в составе Российской империи; медленное 

формирование армии наемных рабочих; отсутствие со стороны государ-

ства поддержки промышленного производства. Промышленный перево-

рот проходил в два этапа: 20 – 40-е XIX в. (первый этап) и 60 – 80-е гг. 

ХІХ ст. (второй этап). На первом этапе возросло количество мануфактур, 

численность наемных рабочих. Начали использоваться механические 

рабочие машины. Промышленный переворот начался с пищевой промыш-

ленности, сахароварения.  

В 20-е гг. XIX в. появились первые паровые украинские винокурни. 

С 40-х гг. XIX в. развивалось производство масла, сырьем для которого 

были семена льна, конопли, подсолнечника. Техническое переосна-

щение происходило и в табачной промышленности Украины. На 

протяжении 20 – 40-х гг. XIX в. увеличилось число суконных мануфактур, 

основанных на наемном труда. Развивалась каменноугольная промыш-

ленность. Второй этап промышленного переворота произошел после 

отмены крепостного права (1861 г.). Крестьянам разрешили куплю-
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продажу имущества, ведение приусадебного хозяйства, занятие торгов-

лей, открытие промышленных предприятий. В 60 – 80-х гг. произошли 

структурные изменения в промышленности Украины, возросла роль 

каменноугольной промышленности, развивались металлургия и сельско-

хозяйственное машиностроение. Развивался Донецко-Криворожский 

бассейн, который стал главной металлургической базой Украины. На 

втором этапе промышленного переворота ускорился процесс станов-

ления крупного машиностроения, в Украине предприятия фабрично-

заводского типа окончательно вытеснили мануфактуры. Работу сельских 

крепостных заменил труд наемных рабочих.  

8.5. Таким образом, промышленный переворот привел к даль-

нейшему развитию Мирового хозяйства и международному разделению 

труда – высшей ступени развития общественного разделения труда 

между странами и концентрации производства определенных товаров  

в отдельных странах. 

Основные понятия: промышленный переворот, промышленная 

революция, индустриализация, "прусский", "американский" пути разви-

тия сельского хозяйства. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем сущность промышленного переворота?  

2. Какие особенности имел промышленный переворот в Англии, 

Франции и Германии? 

3. Какую роль сыграла отмена крепостного права в 1861 г. для 

промышленного развития Украины в ХIХ  ст.?  

 

Проблемный вопрос. Раскройте предпосылки и основные этапы 

промышленного переворота в Германии. 

Пример ответа на проблемный вопрос.  Германия была одной из 

самых отсталых стран Европы в экономическом и политическом развитии. 

Основными причинами этого были сохранение цеховой организации 

производства в промышленности; средневековые феодальные пережитки 

в сельском хозяйстве; политическая раздробленность; отсутствие разви-

тых путей сообщения; изолированность от мировых торговых путей; 

отсутствие собственного флота. Промышленный переворот в Германии 

прошел три этапа: 1810 – 1850 гг. (первый этап),  1850 – 1870 гг. (второй 

этап) и 1870 – 1890 гг. (третий этап).  

 



 43 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Охарактеризуйте особенности промыш-

ленного переворота  и индустриализации в Англии.  

Проблемный вопрос 2. Какие социальные и экономические 

последствия имел промышленной переворот в Западной Европе и США? 

 

Темы эссе 

1. Охарактеризуйте основные технические достижения эпохи 

промышленного переворота в Великобритании, Франции, Германии, США.  

2. Охарактеризуйте основные технические достижения эпохи про-

мышленного переворота в Украине. 

 

Содержательный модуль 2  

Развитие рыночной экономики 

во второй половине XІX – начале XXI ст. 
 

Тема 9. Основные тенденции мирового хозяйственного 

развития в последней трети XIX ст. 
 

9.1. Прогресс науки, техники и технологии производства. 

9.2. Основные тенденции развития мировой экономики в последней 

трети XIX ст. 

 

9.1. Индустриализация была следствием промышленного перево-

рота в развитых странах мира и происходила на основе научно-

технической революции. Произошли структурные сдвиги в экономике 

отдельных стран. Вводились массово в производство новые механизмы, 

приборы, машины. Завершение индустриализации обеспечивало преиму-

щество промышленности над сельским хозяйством, тяжелой индустрии 

над легкой. Во всех отраслях хозяйства машинное производство 

занимало первое место. Происходили изменения в организации и управ-

лении производством. В последней трети XIX – начале ХХ ст. амери-

канец Томас Эдисон запатентовал более 1 000 изобретений, важнейшим 

из которых было использование электрической энергии в производстве. 

Электричество стали использовать на транспорте и в быту. Внедрялись 

новые достижения в электротехнике: электроплавка стали (1877 г.), 

электролитический способ получения цветных металлов (конец 80-х гг.), 
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лампа накаливания (1876 г.), электросварка (1877 г.). Была изобретена 

электрическая железная дорога – трамвай (1879 г.). Возникли новые 

электрометаллургия, электрохимия. Английский ученый Ч. Парсонс и швед-

ский инженер К. Лаваль способствовали изобретению паровых турбин.  

В США в 1898 г. появилась первая ГЭС, были разработаны двигатели 

внутреннего сгорания, которые работали от энергии при сжигании газа, 

бензина и нефти. В 1877 г. немецкий ученый Н. Отто разработал карбю-

ратор. Дизель-моторы могли работать на мазуте, газе, касторке, нефти, 

животных жирах. Они стали двигать подводные лодки, дирижабли.  

В Швейцарии дизельный локомотив водил поезда. Немецкие изобрета-

тели К. Бенц и Г. Даймлер в середине 1885 г. создали первый автомобиль, 

Г. Даймлер – первый мотоцикл автомобиль, скорость которого достигала 

18 км в час, а в 1896 г. был построен первый в мире грузовик. В США 

братья В. Райт и О. Райт в 1903 г. создали самолет с двигателем 

внутреннего сгорания, началось строительство теплоходов. Развивалась 

химическая технология: созданы искусственные материалы, начали 

производить пластмассы, синтетические красители, кислоты, красящие, 

лекарственные, парфюмерные изделия. С конца XIX в. в сельском 

хозяйстве начали использовать минеральные удобрения.  

 Английский инженер Г. Бесемером в 1885 г. разработал новые 

способы получения стали из чугуна, П. Эром и Ч. Холлом – алюминия  

с использованием электролита, А. Вильм – дюралюминий. Французский 

металлург П. Мартен в 1864 г. построил мартеновскую печь, в которой 

можно было получать сталь. Во Франции в конце XIX ст. была построена 

электрическая печь. В США был изобретен автоматический револьвер-

ный станок. Новые технические изобретения увеличили произво-

дительность труда в легкой, полиграфической отраслях промышлен-

ности. Разработаны автоматический ткацкий станок, сборочная печатная 

машина, автомат для производства бутылок. В 1876 г. американцем  

А. Беллом разработана телефонная связь и телеграф. В 1895 г. итальянец 

Г. Маркони и россиянин А. Попов изобрели радио. Была открыта эра 

кинематографа. Автоматизировалось производство, укрупнялись предпри-

ятия, выпускались стандартизированные изделия (на заводах Г. Форда). 

Рост промышленного производства и мировой торговли обусловили раз-

витие железнодорожного транспорта. С 1860 по 1900 гг. мировая 

железнодорожная сеть увеличилась почти в 4 раза. Особенно интен-

сивно железные дороги строились в США, России, Германии, что оказало 
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большое влияние на размещение производительных сил, на развитие 

внутренней и внешней торговли. Получила развитие военная техника: 

появилось автоматическое стрелковое оружие, возросла мощность 

взрывчатых веществ. С начала ХХ ст. начали изготавливать химические 

снаряды, различные ядовитые вещества. Внедрение новой техники  

и совершенствование технологий привели к завершению промышлен-

ного переворота. Значительно возросла роль международных эконо-

мических связей. Сложилась единая капиталистическая система 

хозяйствования. Требовался значительный капитал и широкое распро-

странение получили акционерные общества. К концу 80-х гг. по объему 

промышленного производства США заняли первое место среди других 

государств. Стремительно развивалась экономика Германии, она опере-

дила сначала Францию, а потом Англию, и заняла второе место после 

США. Таким образом, по динамике промышленного развития, сложилось 

три типа промышленно развитых стран: американский – с относительно 

высокими, немецкий – со средними, английский – с самыми низкими 

темпами развития промышленного производства.   

9.2. Концентрация производства и централизация капитала привели 

 к развитию монополистических объединений. Банки превратились  

в финансовые центры, которые контролировали промышленное произ-

водство и денежный капитал. Слияние банковского и промышленного 

капитала обусловило формирование финансового капитала. Капитализм 

свободной конкуренции начал перерастать в монополистический 

капитализм. 

Монополии – это крупные хозяйственные объединения, которые 

осуществляют контроль над рынками с целью получения монопольной 

прибыли. Основные формы монополистических объединений: картели, 

синдикаты, тресты, концерны, консорциумы. Рост международной тор-

говли, строительство железнодорожных линий, узость внутреннего рынка, 

а также стремление увеличить прибыль привели к тому, что монополии 

начали делить мировой рынок на сферы влияния, появились между-

народные монополии. Для монополий эффективным способом получения 

монопольной прибыли стал вывоз капитала в неразвитые страны. 

Капитала там не хватало, а рабочая сила и сырье были дешевыми. Широ-

кое распространение вывоз капитала получил в Англии, Франции, 

Германии, а затем и в США. Для обеспечения господства монополий 

произошло их сращивание с государством, вследствие чего возник 
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государственно-монополистический капитализм. Монополии распре-

делили мировой рынок на сферы влияния, усилились противоречия между 

государствами, что привело к мировым войнам. С переходом мировой 

экономики в стадию монополистического капитализма усилилась цикли-

чность производства. Рост неравномерности экономического развития 

различных регионов мира способствовал перемещению мирового центра 

экономического развития из Англии в США. Со второй половины XIX – 

начала ХХ в. наиболее высокие темпы развития экономики имели США  

и Германия. Усиление неравномерности развития капиталистических стран 

и увеличение диспропорций в распределении рынков сбыта и сырья 

привели к росту противоречий между ведущими странами. В конце XIX в. 

началась борьба за передел мира. Монополизация в США осуществлялась 

в форме трестов. В 1880 – 1890 гг. процесс монополизации охватил 

текстильную, электротехническую, сахарную, спиртовую, табачную 

отрасли. Монополии взяли под свой контроль транспорт и связь. Развитие 

монополистического капитализма способствовало развитию финансового 

капитала. Основными формами монополий в Германии были картели. На 

основе развития тяжелой промышленности, строительства крупных 

предприятий и электростанций происходила централизация капитала. 

 Основные понятия: индустриализация, экономическое развитие, 

монополия, синдикат, картель, трест, концерн. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Раскройте основное содержание процесса индустриализации и 

его последствия. 

2. В чем причины концентрации промышленного и банковского 

капитала? 

 

Проблемный вопрос. В чем причина индустриализации и какие 

она имела последствия?  

Пример ответа на проблемный вопрос. Индустриализация была 

следствием промышленного переворота в развитых странах мира  

и происходила на основе научно-технической революции. Произошли  

структурные сдвиги в экономике стран Европы и США. Вводились массово 

в производство новые механизмы, приборы, машины. Завершение 

индустриализации обеспечивало преимущество промышленности над 

сельским хозяйством, тяжелой индустрии над легкой. Происходили 

изменения в организации и управлении производством. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Какие структурные изменения произошли 

в экономике ведущих стран мира на протяжении последней трети XIX – 

начале ХХ ст.? 

Проблемный вопрос 2. Назовите основные достижения науки, 

техники, технологии производства в последней трети XIX ст., укажите их 

последствия. 

 

Темы эссе 

1. Сравните процесс монополизации производства экономики США 

и Германии. 

2. Монополии: сущность и основные формы монополий. 

 

Тема 10. Особенности хозяйственного развития стран 

европейской цивилизации периода монополистической 

конкуренции (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) 

 

10.1. Хозяйство ведущих стран мира во второй половине XIX – 

начале ХХ в. 

10.2. Хозяйство Украины во второй половине XIX – начале ХХ в. 

 

10.1. В конце XIX в. завершился процесс становления индустриаль-

ного капиталистического общества в Западной Европе и США. Капи-

тализм начала ХХ ст. получил название "империализм" (от лат. imperium – 

власть), а затем – "монополистический капитализм". Во второй половине ХІХ – 

начале ХХ в. Великобритания сохраняла ведущие позиции во многих 

отраслях экономики, особенно в мировой торговле и экспорте капитала. 

Фунт стерлингов выполнял роль мировой валюты, а Лондон был 

финансовой и торговой столицей мира. Но в промышленности Англия 

начала терять лидирующие позиции: ее удельный вес в мировом 

промышленном производстве снизился. На первые позиции в различных 

отраслях производства вышли Германия и США. Великобритания оста-

валась крупнейшей в мире колониальной империей (колониальный 

империализм). Колонии обеспечили преимущества перед другими стра-

нами, но сдерживали развитие британской экономики, были источниками 

сырья и сбыта продукции. В Англии концентрация производства  
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и образование монополий происходило низкими темпами. Тресты и 

концерны сначала появились в военной промышленности. Английские 

товары не выдерживали конкуренции на собственном рынке с 

качественными и дешевыми импортными аналогами. Сельское 

хозяйство Англии сохранилось только как пригородное, выращивались 

преимущественно свежие фрукты и овощи, 2/3 сельскохозяйственной 

продукции завозилось из колоний. Доходы из колоний позволяли ей 

оставаться самой богатой страной в мире, доходы от вывоза капитала 

были в 4 раза больше, чем доходы от отечественной промышленности.  

По объему промышленного производства Франция занимала четвертое 

место в мире, уступая США, Германии и Великобритании. Главными 

статьями экспорта были одежда, обувь, мебель, несмотря на высокие 

цены. Во Франции развивалась  тяжелая промышленность, она заняла 

первое место в Европе по автомобилестроению и производству 

гидроэлектроэнергии. Монополии получили развитие в военной 

промышленности (концерн Шнайдера). В сельском хозяйстве Франции 

произошел  упадок. Мировой аграрный кризис привел к структурным 

изменениям в сельском хозяйстве, стали развиваться молочное 

скотоводство и огородничество, особенно виноградарство. Важную роль 

в экономике играл экспорт капитала, французский капитал вывозился в 

форме денежных займов в другие страны. И поэтому  Францию 

называли "ростовщиком мира". Франция также имела значительные 

колониальные владения (в 20 раз больше площади метрополии).  

Название немецкой экономики "юнкерский", или "военно-государ-

ственный" империализм на рубеже ХIХ – ХХ вв. обусловлено ролью 

помещиков-юнкеров в сельском хозяйстве, они контролировали армию, 

участвовали в развитии промышленности и банковского сектора.  

В Германии усилилась роль государства в развитии экономики: разме-

щались государственные заказы, создавались государственные пред-

приятия, оказывалось влияние на частные предприятия с целью быст-

рой милитаризации экономики. Экономика Германии развивалась 

быстрее мирового хозяйства в целом, что позволило ей стать второй 

в мире, уступив только США. Этому способствовало объединение 

германских земель в единое государство в 1871 г. и победа над Францией 

(1870 – 1871 гг.). Главными отраслями промышленности стали метал-

лургия и химическая промышленность, на первое место в мире вышла 

электротехническая промышленность. Германия стала  государством 
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монополистического капитализма. Первые картели появились в сере-

дине 70-х годов (военный концерн Круппа).  

В традиционных отраслях преобладали синдикаты. Успешно разви-

вался банковский капитал, девять крупнейших банков Германии контро-

лировали 85 % банковского сектора страны. К началу ХХ века в Германии 

сформировался избыток капитала, который не нашел применения в стране 

и вопрос о переделе колоний обострился. 

В 80-е гг. в США завершилась промышленная революция и индус-

триализация, произошло становление новой рыночной экономики, 

получившей название "Хищнический" империализм". США занимали 

лидирующую позицию в мире по объемам промышленного произ-

водства. Развивались новые отрасли тяжелой промышленности на базе 

достижений науки и техники. В хозяйственный товарооборот вовле-

кались новые земли, что способствовало развитию сельского хозяйства 

американского типа. Строительство железных дорог стало формой 

функционирования акционерного капитала и базой образования моно-

полистических объединений. Нефтяной трест Рокфеллера являлся 

первым в США монополистическим объединением (1870 г.).  

В США впервые было разработано антимонопольное законодатель-

ство (1890 г.). В начале ХХ в. в США действовало уже около 1 000 трес-

тов. На рубеже XIX – ХХ вв. импорт капитала был почти вдвое больше 

экспорта, что объясняется эффективностью его применения внутри 

страны. США не вмешивались в борьбу за колонии, они с начала ХХ в. 

провозгласили "доктрину Монро" ("Америка для американцев") и прово-

дили политику неоколониализма.  

10.2. Во второй половине XIX – начале ХХ в. большое влияние на 

развитие капитализма и осуществление промышленного переворота  

в Украине сыграли социально-экономические реформы на селе. В середине 

XIX в. появились акты об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости: 1848 г. – императорский патент об освобождении крестьян 

Галичины и Буковины от барщины, в 1853 г. – крестьян Закарпатья, 1861 г. – 

об отмене крепостничества в Российской империи. Основными положе-

ниями этих реформ были: ликвидация личной зависимости крестьян от 

помещиков, наделение крестьян землей, выкуп крестьянских наделов, 

создание органов крестьянского самоуправления. Крестьяне могли иметь 

имущество, менять род деятельности, что создавало условия для 

свободного найма рабочей силы. Переход к капитализму на селе 
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проходил главным образом прусским путем. На юге Украины был 

распространен американский путь перехода к капитализму. Сельское 

хозяйство Украины все больше приобретало капиталистические черты: 

возрос уровень концентрации земель, арендное землепользование, 

распространялась денежная форма арендной платы; росла товарность 

сельскохозяйственного производства. 

Промышленность в Украине развивалась, главным образом, на 

Левобережье. Происходило преобразование юга Украины в главную 

топливную и металлургическую базу Российского государства. Темпы 

индустриального развития  и уровень концентрации производства были 

более высокими, чем средние в Российской империи. Значительное 

влияние имел иностранный капитал. Экономика Украины формиро-

валась как составная часть экономики Российской империи. Кроме того, 

на развитие экономики Украины оказала влияние аграрная реформа 

1906 г., инициатором которой был Столыпин П. А. Основой этой рефор-

мы было разрушение крестьянской общины, получение земли в частную 

собственность и переселение крестьян в Сибирь, Среднюю Азию, 

Северный Кавказ. Реформа не была последовательной, не решала 

острых аграрных проблем на селе. Однако в целом она стимулировала 

переход  сельского хозяйства на капиталистический путь развития. 

Основные понятия: монополистический капитализм (империализм), 

финансово-промышленная группа, неоколониализм. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Какими были причины роста противоречий в аграрной сфере 

Украины в начале ХХ ст.? 

2. Назовите основные положения крестьянской реформы 1861 г.  

в России и особенности ее реализации в Восточной Украине. 

3. Назовите характерные черты развития промышленности 

Украины на рубеже XIX – ХХ вв. 

 

Проблемный вопрос. В чем была сущность и незавершенность 

реформы Столыпина П. А.?   

Пример ответа на проблемный вопрос. Реформа 1906 г., 

инициатором которой был  Столыпин П. А., предусматривала  разруше-

ние крестьянской общины, получение земли в частную собственность и 

переселение крестьян в Сибирь, Среднюю Азию, Северный Кавказ; 
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стимулировала переход украинского сельского хозяйства на 

капиталистический путь развития. Но реформа не была последо-

вательной и не решала острых аграрных проблем на селе.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Какие особенности имел монополистический 

капитализм в США,  в Англии, во Франции, Германии и Японии? 

Проблемный вопрос 2. Назовите основные положения крестьян-

ской реформы 1861 г. в России и особенности ее реализации в Вос-

точной Украине. 
 

Темы эссэ 

1. Раскройте особенности развития экономики  США, Германии, 

Великобритании, Франции на рубеже XIX – XX вв. 

2. Раскройте особенности развития экономики  Украины на рубеже 

XIX – XX вв. 

 

Тема 11. Особенности формирования рыночного  

хозяйства Японии (XVIII – первая половина ХХ в.) 

 

11.1.  Особенности феодального хозяйства Японии. Социально-

экономические предпосылки и последствия революции Мэйдзи. Рыночные 

реформы. 

11.2. Становление индустриального общества в Японии. 

 

11.1. Феодальный строй в Японии имело особенности, что 

обусловило специфику перехода этой страны к капиталистическому 

укладу. Формальным главой государства и главным собственником земли 

считался император (микадо). В стране была феодальная раздроб-

ленность. Реальная  власть в государстве принадлежала сегуну – 

верховному главнокомандующему и военному правителю. Население 

Японии делилось на четыре сословия: самураи, крестьяне, ремес-

ленники и купцы. Торговцы и ремесленники считались низшим сосло-

вием, высшим были самураи – военнослужащие, они имели много-

численные привилегии, но не были землевладельцами. Самураи 

получали за свою службу натуральную оплату рисом ("рисовый паек"). 

Государство получало рис от крестьян как военный налог, который 
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составлял 40 – 70 % урожая – это была  форма централизованной 

ренты. Основой для распада феодальных отношений стало развитие 

ростовщичества. Крестьяне отдавали земли в залог, юридически не имея 

на нее права собственности. А когда они не могли вернуть долг, ростов-

щик становился собственником земли: крестьянин продолжал работать 

на этой земле, но должен был платить арендную плату. Таких неза-

конных землевладельцев называли "дзинуси", во второй половине XIX в. 

им принадлежало более трети земель. Так, в XIX в. у представителей 

низшего сословия сконцентрировалась основная часть национального 

богатства Японии. В средине XIX в. получили развитие рассеянное,  

а затем и централизованное мануфактурное производство, форми-

ровался единый внутренний рынок, созданию которого препятствовала 

феодальная раздробленность страны. Развитие капитализма в Японии 

сдерживала изоляция от внешней среды: существовали ограниченные 

контакты лишь с Китаем и Голландией. Толчком к буржуазной революции 

1868 г. стало появление в 50-х гг. у берегов Японии американской эскад-

ры. Американцам были нужны японские порты как база для китобойных 

флотилий и перевозки товаров в Азию. Япония военного флота не имела 

и вынуждена была согласиться на условия США. Дополнительной поте-

рей для японской экономики стал усиленный вывоз золота из страны, так 

как в Японии золото было дороже серебра в 5 раз, а в других странах –  

в 15 раз. Буржуазная революция в Японии в 1867 – 1868 гг. имела свои 

особенности. Во-первых, главной движущей силой была не буржуазия,  

а феодалы-самураи в союзе с буржуазией. Во-вторых, революция 

проходила в форме реставрации монархии – власти императора (микадо) 

Муцухито. Период его правления получил название Мэйдзи, что озна-

чает "просветленная монархия". После революции были проведены 

реформы, направленные на развитие капитализма. Сущность военной 

реформы заключалась в том, что самурайское войско было заменено 

регулярной армией на основе всеобщей воинской повинности. Самураи 

получали пенсию, которая позже была заменена на единовременную 

выплату большой суммы денег, эти деньги стали основой для форми-

рования капитала Японии, а сами самураи – главными собственниками 

капитала. Аграрная реформа  отменила государственную собственность 

на землю, большинство крестьян оставались лишь арендаторами. Фор-

мировалась частная собственность на землю, был введен земельный 

налог в денежной форме. Были учреждены национальные банки, обяза-

тельным стало начальное образование. 
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11.2. После революции Мэйдзи в 1868 г. Япония стала на путь капи-

талистического развития. Началось изучение и применение самых 

передовых методов управления. Результатом внедрения новых методов 

управления в экономику было развитие японской промышленности  

в конце XIX – начале XX в. на базе европейских методов найма и оплаты 

рабочей силы. В рамках "Мицуи", "Мицубиси", "Сумимото" и других 

компаний возникали многочисленные дочерние фирмы. Для того, чтобы 

успешно управлять ими, структура корпораций была изменена. Созданы 

главные компании ("хонся" – холдинги), которые руководили деятель-

ностью различных филиалов. Первой компанией, перешедшей к такой 

структуре, была "Мицуи". Также в японском производстве нашли 

применение американские достижения в сфере контроля качества, 

управления персоналом, создание рабочих групп и комитетов для 

принятия комплексных решений. 

Во внешней политике в период между  мировыми войнами Япония  

заключила  союз с Антантой и получила Маршалловы, Каролинские  

и Марианские острова, провинцию Шандун в Китае.  Увеличился экспорт 

товаров для ведения войны и возрождения экономик европейских стран. 

В 20-х гг. ХХ ст. темпы роста экономики Японии значительно снизились. 

В 30-е гг. государство стимулировало развитие отраслей, связанных  

с переоснащением армии и флота. В 1931 г. Япония оккупировала 

Маньчжурию, а в 1933 – 1935 гг. – Северный Китай. Более чем в десять 

раз выросли объемы производства в металлургии, появились самолето- 

и автомобилестроение. Япония вступила в союз с Германией в период 

Второй мировой войны. Реформирование японской экономики осущест-

влялось на основе традиционной  этики, что создало условия для рас-

крытия японской национальной психологии, основными чертами которой 

являются: выдержка, настойчивость, организованность, трудолюбие. Это 

сделало возможным  экономический подъем во второй половине ХХ в. – 

японское чудо. 

Основные понятия: самурай, сегун, революция Мэйдзи, дзайбацу. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Назовите особенности феодальной экономики Японии. 

2. Что было характерно для экономического развития Японии во 

второй половине ХIX в.?  
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Проблемный вопрос. Какую роль сыграли США в формировании 

капиталистической экономической системы Японии? 

Пример ответа на проблемный вопрос. США были нужны 

японские порты как база для китобойных флотилий и перевозки товаров 

в Азию. Толчком к буржуазной революции 1868 г. стало появление 

американской эскадры в 50-х гг. XIX в. у берегов Японии. Япония 

военного флота не имела и вынуждена была согласиться на условия 

США. После революции были проведены реформы, направленные на 

развитие капитализма. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Проанализируйте  особенности развития 

хозяйства Японии в период становления рыночных отношений. 

Проблемный вопрос 2. Какие формы монополий получили 

развитие в экономике Японии? 

 

Тема эссе 

1. Охарактеризуйте военно-феодальный монополизм в Японии. 

 

Тема 12. Формирование и развитие рыночного хозяйства 

стран европейской цивилизации  

в межвоенный период (1919 – 1939 гг.) 

 

12.1. Экономическая ситуация в мире после Первой мировой 

войны. 

12.2. Становление различных систем регулируемого капитализма. 

12.3. "Великий коммунистический эксперимент" в Украине. 

 

12.1. Первая мировая война продолжалась с 1 августа 1914 г. по 

осень 1918 г. Экономическими последствиями ее были огромные 

материальные и человеческие потери, усиление этатизации экономики,  

сокращение объемов международной торговли, усиление протек-

ционизма в торговой политике государств, кризис в финансовой сфере 

 и денежно-кредитный кризис, установление Версальской системы. 

Становление и развитие системы государственного регулирования 

экономики началось в начале ХХ ст. Первая мировая война ускорила 

развитие этой тенденции.  
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С началом боевых действий произошел разрыв экономических 

связей между странами, сократился объем мирового товарооборота, что 

привело к потере этими государствами иностранных рынков и имело 

разрушительное воздействие на их экономики. Для финансирования 

военных действий многим странам приходилось брать деньги в долг  

и осуществлять эмиссию денег, что стало причиной роста цен, т. е. 

инфляции. Это вызвало развертывания социальных и политических 

кризисов, результатом которых стали революции в России в 1917 г.  

и в Германии в 1918 г. В послевоенном экономическом развитии важную 

роль играл Версальский договор (1919 г.), который был подписан между 

странами-победительницами и Германией. Согласно этому договору 

устанавливалась новая система устройства мира, на карте Европы 

появились новые государства. Особое влияние итоги Первой мировой 

войны имели на развитие стран-участниц в 20-е годы ХХ ст. 

С 1920 г. по 1929 г. в США  наблюдался экономический подъем, 

основой которого был рост основных средств производства в отраслях 

экономики,  применение конвейера. Строились новые фабрики и заводы. 

Все это способствовало насыщению товарами национального и миро-

вого рынков. Возросла доля США в мировом экспорте капитала, они 

опередили все страны по вывозу капитала, увеличив его в 5 раз. Струк-

турные преобразования в аграрном секторе происходили, с одной 

стороны, как вытеснение мелких производителей, а с другой – продол-

жался процесс индустриализации ферм. Развивалась торговля. Расши-

рилась сфера потребительского кредита.  

Экономическое развитие Великобритании в 20-х гг. ХХ ст. происхо-

дило медленнее, чем в США, довоенный уровень производства был 

достигнут только в 1929 г. Это произошло за счет развития новых 

отраслей: автомобильной, электротехнической, авиационной и госу-

дарственного инвестирования. В 1925 г. правительство восстановило 

золотой стандарт фунтов стерлингов при довоенном паритете. Англия 

имела значительную зависимость от импорта сельскохозяйственной 

продукции и промышленного сырья.  

Франция в войне понесла большие потери. Полученные репарации 

способствовали тому, что уже в 1924 г. страна вступила в период эконо-

мического подъема, который продолжался до 1930 г. Во Франции разви-

вались как традиционные, так и новые отрасли промышленности: 

химическая, автомобильная, авиационная, нефтеперерабатывающая, 
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приборостроительная, электронная. Сельское хозяйство отставало от 

промышленности по темпам роста, преобладал ручной труд, но все же 

был достигнут довоенный уровень. 

Для восстановления экономики на Лондонской конференции 1924 г. 

был принят план Дауэса (1924 – 1929 гг.). Цель его – восстановление 

экономики Германии для обеспечения возврата займов Европы США 

через выплату репараций. Реализация этого плана способствовала 

стабилизации хозяйственной жизни и преодолению инфляции. С 1926 г. 

начался промышленный подъем, массовое распространение конвейер-

ной системы, модернизация промышленности. Повысилась конкуренто-

способность продукции на мировом рынке; произошел возврат к золо-

тому стандарту; укрепились монополии (тресты и концерны). С 1924  

по 1929 гг. выпуск промышленной продукции увеличился в два раза. 

Германия стала занимать первое место в Европе и второе место в мире 

после США по объему промышленного производства. 

12.2. Великая депрессия (мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг.) началась с резкого падения цен на акции на Нью-Йоркской 

фондовой бирже в октябре 1929 г. Экономический кризис охватил тяже-

лую индустрию. Промышленность США была отброшена к уровню 1911 г., 

сельское хозяйство также понесло значительные потери. В связи с эконо-

мическим кризисом в 30-х гг. в индустриальных странах начала повы-

шаться роль государства в экономике и усилилось государственное 

регулирование (этатизация). Ф. Рузвельт, придя к власти в 1932 г.,  

предложил антикризисную программу "Новый курс". В основе программы – 

государственный контроль над экономикой. Для борьбы с безработицей 

была внедрена система общественных работ: строительство автострад, 

мостов и других государственных сооружений. Уже в 1934 г. 

Соединенным Штатам удалось преодолеть экономический кризис.  

В 1939 году США заняли первое место в мире по выпуску промыш-

ленных товаров, оздоровились финансово-кредитная система, сельское 

хозяйство, торговля, и они стали мировым лидером. 

В период кризиса в Англии усилился процесс монополизации 

экономики. Особенностью  английских монополий был их колониальный  

характер. После кризиса началась фаза подъема, которая, в основном, 

была связана с гонкой вооружений перед Второй мировой войной. 

Англия в основном развивала авиационную и судостроительную 
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промышленность. Государство распределяло сырье, топливо, энергию, 

рабочую силу и обеспечивало всем этим, прежде всего, крупные 

компании, которые выполняли госзаказы.  

Экономический кризис во Франции начался во второй половине 30-х г. 

В период кризиса производство промышленной и сельскохозяйственной 

продукции сократилось, обанкротилось более 10 тыс. промышленных 

предприятий, 100 тыс. торговых предприятий. После кризиса началась 

депрессия, а затем незначительное промышленное оживление, связан-

ное с подготовкой ко Второй мировой войне. Основными причинами 

отставания промышленного производства Франции было преобладание 

мелких предприятий; дефицит ресурсов, прежде всего, угля, нефти, 

цветных металлов. Сельскохозяйственное производство базировалось 

на мелких крестьянских хозяйствах, что стало главной причиной его 

застоя. Франция сохраняла лидерство в сфере банковского капитала. 

Правительство установило контроль над банком Франции и железной 

дорогой, национализировало отрасли промышленности (военную); повы-

сило зарплату рабочим и служащим; была введена 40-часовая рабочая 

неделя и двухнедельные ежегодные отпуска. В период Второй мировой 

войны Франция стала экономическим придатком Германии. 

Германия по объему промышленного производства занимала 5-е 

место в мировой экономике. Пособие по безработице было уменьшено, 

в трудовых лагерях, где собирали безработных, был установлен жесткий 

военный режим. В стране возникла революционная ситуация и план 

Дауэса был заменен планом Юнга, принятым на конференции в январе 

1930 г. в Гааге (1930 – 1931 гг.), его отменили на Лозаннской конфе-

ренции в 1932 г. В 1933 г. к власти пришел А. Гитлер и его 

правительство стало проводить политику в интересах крупной монопо-

листической буржуазии. Для экономического роста Германии 

требовалось сырье, рынки сбыта и плодородные земли, она стремилась 

к военному и политическому господству. Все это и стало основными 

причинами развертывания Второй мировой войны. 

12.3. Основные принципы экономической политики "военного 

коммунизма" (1918 г.) – централизация управления народным хозяйством; 

административно-командные методы управления экономикой. Проводи-

лась национализация земли, промышленных предприятий, торговли; 

принудительная мобилизация; централизованное распределение сырья 

и готовой продукции. Произошло сокращение промышленного и сельско-

хозяйственного производства; обесценивание рубля; введение карточной 
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системы распределения товаров; углубление социально-политического 

напряжения в стране. В марте 1921 г. правительство перешло к новой 

экономической политике (НЭП). НЭП основывалась на экономических 

методах управления экономикой и предусматривала формирование 

рынка и рыночных отношений. Но с переходом к НЭПу, с одной стороны, 

шел процесс развития рыночных отношений, а с другой – процесс 

развертывания планового хозяйства. В конце 1921 г. был создан Гос-

план Украины. Проведение НЭП способствовало росту производства, 

оживлению торговли, созданию бездефицитного госбюджета, остановке 

инфляции и стабилизации денежного обращения, повышению жизнен-

ного уровня населения.  

В конце 20-х гг. НЭП была свернута. Началось формирование 

командно-административной системы управления экономикой. В 20-е гг. 

СССР и, в частности Украина,  оставались аграрно-индустриальными. Курс 

на индустриализацию был провозглашен в 1925 г. Началась индустриа-

лизация отраслей тяжелой промышленности, а для ее проведения 

необходимы были финансовые ресурсы. Основные источники индустри-

ализации: национализация промышленности, увеличение налогов, 

конфискация церковного и монастырского имущества, использование 

трудового энтузиазма рабочих, коллективизация сельского хозяйства.   

В 1927 г. был утвержден первый пятилетний план (1928 – 1932 гг.),  

в котором предусматривалось ускоренное развитие промышленности, 

развертывание коллективизации сельского хозяйства и повышение 

уровня жизни населения. В 1929 г. произошло возвращение к карточной 

системе, что привело к упадку частной торговли. К 1930 г. было ликви-

дировано большинство концессий, отменены товарные биржи и ярмар-

ки. К осени 1931 г. была ликвидирована частная промышленность. Проис-

ходило внедрение нового хозяйственного механизма, основанного на 

централизации управления народным хозяйством. Осенью 1929 г. было 

принято решение об ускоренных темпах коллективизации сельского 

хозяйства в Украине. Основной формой объединения крестьян были 

"колхозы", развивались совхозы (советские хозяйства). Коллективизация 

завершилась в 1937 г. Форсированные темпы сплошной коллекти-

визации, которая осуществлялась административными методами, приве-

ли к кризису в аграрном секторе и голодомору 1932 – 1933 гг. Вторая 

пятилетка (1933 – 1937 гг.) предусматривала завершение технической 



 59 

реконструкции народного хозяйства,  освоение новой техники. Третья 

пятилетка была запланирована на 1938 – 1942 гг., но она не была 

завершена. 

Перед Великой Отечественной войной происходил рост промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства. Западноукраинские 

земли в межвоенный период находились под управлением Польши, 

Румынии и Чехословакии.  

1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. В июне 1941 г. 

Германия напала на Советский Союз.  

Основные понятия: милитаризация, политика "военного ком-

мунизма", новая  экономическая политика (НЭП), индустриализация, 

коллективизация. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. Какие экономические последствия  имела Первая мировая 

война? 

2. В чем заключается сущность планов Ч. Дауэса и О. Юнга? 

Какими были их причины и последствия? 

3. Охарактеризуйте особенности  мирового экономического кризиса  

1929 – 1933 гг. в ведущих странах мира. 

4. Охарактеризуйте  "военный коммунизм" и НЭП в Украине. 

 

Проблемный вопрос. В чем сущность НЭП (Новой экономической 

политики)? 

Пример ответа на проблемный вопрос. В марте 1921 г.  

в Украине произошел переход  к новой экономической политике (НЭП). 

НЭП основывалась на экономических методах управления экономикой  

и предусматривала формирование рынка и рыночных отношений, с одной 

стороны, а с другой – процесс развертывания планового хозяйства  

и в конце 1921 г. был создан Госплан Украины. Проведение НЭП 

содействовало росту производства, оживлению торговли, созданию 

бездефицитного госбюджета, остановке инфляции и стабилизации 

денежного обращения, повышению жизненного уровня населения, но  

в конце 20-х гг. НЭП была свернута, т. к. осуществлялось командно-

административное управление экономикой. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Охарактеризуйте особенности мирового 

экономического кризиса  1929 – 1933 гг. в США. 

Проблемный вопрос 2. Можно  ли считать Великую депрессию 

одной из причин Второй мировой войны? 

 

Темы эссе 

1. Политика "Нового курса" Рузвельта.  

2. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг.  

в ведущих странах мира. 

 

Тема 13. Основные тенденции хозяйственного 

развития и модели трансформации экономических систем 

стран европейской цивилизации во второй половине ХХ в. 

 

13.1. Развитие мирового хозяйства и международных эконо-

мических отношений во второй половине ХХ в. 

13.2. Тенденции экономического развития ведущих индустри-

альных стран мира: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании. 

13.3. Хозяйственное развитие Украины в послевоенный период  

и в 50 – 70-е гг. 

 

13.1. Вторая мировая война, длившаяся с 1939 г. по 1945 г., была 

самой разрушительной. Экономические последствия Второй мировой 

войны – огромные людские потери, уничтожено национальное богатство, 

деформация структуры производства, снижение уровня промышленного 

и сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения, 

распад колониальной системы; создание мировой социалистической 

системы, "холодная война", усиление экономической мощи США. 

Послевоенное развитие мировой экономики можно условно 

разделить на два этапа. Первый этап начался после окончания Второй 

мировой войны и продолжался до мирового экономического кризиса 

1973 г., а второй – с 70-х до 90-х гг. На первом этапе произошло 

возрастание роли государства в экономике и формирование смешанной 

модели экономики; совершенствование международных валютно-

финансовых и торговых отношений, в связи с чем была утверждена 
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Бреттон-Вудская валютная система (1944 г.) и подписано соглашение  

о тарифах и торговле (ГАТТ, 1947 г.), разработана и реализована прог-

рамма восстановления и развития экономик Европы и Азии на основе 

экономической помощи со стороны США. Происходило дальнейшее 

углубление международного разделения труда, интернационализация 

хозяйственной деятельности, экономическая интеграция и создание 

МВФ и Международного банка реконструкции и развития в 1944 г., 

деколонизация и создание  самостоятельных государств ("третий мир") 

на территориях бывших колоний. 

Одной из наиболее успешных программ восстановления экономик 

стран Европы и Азии на основе экономической помощи со стороны США 

стал план Маршалла (1947 г.). Основной целью его было обеспечение 

быстрого экономического возрождения стран Западной Европы, с одной 

стороны, и оздоровление американской экономики – с другой. Общая 

сумма финансовой помощи в виде дотаций, займов и финансирование 

поставок товаров составляла 17 млрд долларов. План Маршалла был 

разработан для 17 европейских государств (с 1948 г. по 1951 г.). 

Одним из основных факторов развития мирового хозяйства  

в послевоенный период стала третья научно-техническая революция. 

Последствиями ее были широкое применение электроники и электронно-

вычислительных машин. НТР способствовала автоматизации произ-

водства, подъему сельского хозяйства. Наука стала непосредственной 

производительной силой общества и индустриальная эпоха получила 

название информационной. Одним из определяющих факторов эконо-

мического развития в послевоенный период является интеграция  

в различных ее формах, начиная с зоны свободной торговли к полной 

интеграции в рамках Европейского союза: Первый этап: создание зоны 

свободной торговли. В 1951 г. было образовано Европейское объеди-

нение угля и стали (ЕОУС). Второй этап: создание таможенного союза. 

В 1957 г. на базе ЕОУС было создано Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС) и Европейское объединение по атомной энергии 

(Евратом). Третий этап: создание Общего рынка. 

В 1958 г. были созданы: Комиссия, Совет Министров и Евро-

пейский парламент. На четвёртом этапе произошло  формирование 

единого внутреннего рынка. На пятом этапе было создано: валютно-

финансовое, правовое и информационное пространства, независимая 

система центральных банков во главе с банком ЕС. В 1979 г. оформилась 
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европейская валютная система с единой расчетной единицей ЭКЮ,  

а в 1992 г. был подписан Маастрихтский договор, создавший условия 

для создания ЕС. На  шестом этапе был создан политический союз, 

который предусматривал переход членов ЕС к общей внешней политике 

и общей политике безопасности, введение единого гражданства, 

сотрудничество в области правосудия и внутренних дел, сфере 

культуры, образования, защиты прав и интересов всех граждан. 

Второй этап послевоенного развития мировой экономики: начал-

ся мировой сырьевой кризис (1973 – 1975 гг.). Индустриальные госу-

дарства ограничивали импорт нефти за счет использования энерго-

сберегающих технологий, разработки собственных энергоресурсов, 

замены нефти углем или ядерным топливом.  

13.2. Вторая мировая война укрепила позиции США как лидера 

мировой экономики. Основными направлениями экономических прог-

рамм правительства США было воздействие государства на экономику с 

помощью рычагов фискальной и кредитно-денежной политики. 

Экономическая политика государства влияла на совокупный спрос  

и потребление, поэтому 60-е гг. отмечались высокими темпами экономи-

ческого роста, низкими темпами показателя безработицы и достаточно 

стабильным уровнем инфляции. В 70-х гг. экономическое положение 

США ухудшилось, имели место: спад производства, снижение темпов 

роста производительности труда, высокий уровень инфляции, ухуд-

шение позиций США в мировой экономике. Основными направлениями 

новой экономической политики правительства во главе с Р. Рейганом 

(1981 – 1988 гг.) были: ограничение роста правительственных расходов 

для уменьшения дефицита государственного бюджета и снижения 

инфляции; ослабление регулирующих функций государства в экономике; 

проведение стабильной денежно-кредитной политики, основанной на 

принципах монетаризма.  

После Второй мировой войны экономика Германии нуждалась  

в реформировании. Страна была разделена на две части: ФРГ и ГДР, что 

определяло особенности ее дальнейшего развития. В 1948 г. Л. Эрхард 

начал реализовывать концепцию социально-рыночного хозяйства.  

Во Франции после Второй мировой войны действовала "дири-

жистская модель экономики", для которой были характерны высокая 

степень централизации принятия решений, государственное 

финансирование восстановления мощностей в базовых отраслях 
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промышленности. Была проведена национализация энергетики, 

железнодорожного транспорта, промышленных предприятий и банков, 

введено долгосрочное планирование (первый план – "план Монне" 

1947 – 1950 гг.), возрождалось действие рыночного механизма. Во второй 

половине 70-х гг. правительство приняло решение об отмене этатизации 

экономики и расширении либерализации хозяйственных отношений, 

возрождалось действие рыночного механизма.  

После Второй мировой войны экономические позиции Великобри-

тании были подорваны и начался распад британской империи. Велико-

британия получила около 2,5 млрд долларов по плану Маршалла, что 

способствовало структурной перестройке экономики, но усилило ее 

зависимость от США. В 1973 г. Великобритания стала членом 

Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). В 1979 г. было сфор-

мировано правительство во главе с Маргарет Тэтчер, разработана  

и внедрена система государственного регулирования экономики страны, 

которая получила название "тэтчеризм". Меры, принятые правительством, 

привели к позитивным изменениям в экономике Великобритании. 

В Японии после окончания Второй мировой вооруженные силы 

были распущены и это позволило направлять инвестиции на развитие 

промышленности страны. Император остался лишь символом нации. 

Япония вошла в ООН и с 1992 г. является ее участником. В 50 – 60-х гг. 

произошел быстрый рост экономики. Темпы роста  составляли в период 

1960 – 1973 гг. – 10,1 % в год по сравнению с 3,9 % в США, 4,5 % в ФРГ, 

3,1 % в Великобритании, 5,6 % во Франции, в тот же период, что 

позволило говорить о "японском экономическом чуде", основой которого 

стал курс на перевооружение промышленности на базе новейших 

достижений науки и техники, что в сочетании с недорогим трудом 

японских рабочих позволило создать одну из самых мощных экономик  

в мире. В 80-е гг. была начата перестройка экономики на основе 

ресурсо- и трудосберегающих технологий. 

13.3. В послевоенные годы в Украине началось восстановление 

народного хозяйства. Восстанавливались предприятия, развивалась 

тяжелая промышленность; пищевая и легкая промышленность отста-

вали. В 1947 г. была проведена денежная реформа. В 1950 г. курс рубля 

к иностранной валюте был повышен и переведен на собственную 

золотую базу. В 1957 г. была введена новая система управления, осно-

ванная на совнархозах (советах народного хозяйства). В Украине было 
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создано 11 совнархозов, значительно сократился административно-

управленческий аппарат. Темпы прироста промышленной продукции в 50 – 

60-х гг. возросли. Поэтому годы правления правительства Н. С. Хрущева 

можно назвать динамичными в развитии украинской промышленности.  

В рамках реформы сельского хозяйства были повышены закупочные 

цены на сельскохозяйственную продукцию, увеличены инвестиции 

аграрного сектора экономики, укреплена его материально-техническая 

база. В 1965 г. к власти в СССР пришло новое правительство, которое 

возглавил Л. Брежнев: совнархозы были ликвидированы и восстано-

влена система управления через союзные и союзно-республиканские 

министерства. Сократилось количество плановых показателей (до 8).  

В планировании был осуществлен переход от показателей объема 

валовой и товарной продукции к реализованной, а в оценке эффектив-

ности деятельности предприятий использовали показатели прибыли, 

рентабельности. Возрастала роль системы экономического стимулиро-

вания, которое было основано на ценообразовании, кредитовании  

и премировании. На предприятиях образовывались фонды материаль-

ного поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного 

строительства. Реформа охватывала только промышленность. Эконо-

мическое развитие Украины, как и всего Советского Союза, носило 

экстенсивный характер. К середине 80-х гг. кризис охватил все сферы 

жизни, что в 1985 г. привело к изменению экономической политики. 

Проведение экономических реформ происходило в несколько этапов: 

ускорение социально-экономического развития страны, на основе 

внедрения достижений НТП и создания нового хозяйственного меха-

низма (1985 г.), усиление самостоятельности, самофинансирования  

и самоокупаемости предприятий (1990 – 1991 гг.), происходил переход  

к регулируемой рыночной экономике, внедрялся рыночный механизм 

под контролем государства. Экономические реформы не дали положи-

тельного результата, т. к. имелся структурный дисбаланс экономики. 

Основные понятия: план Маршалла, "экономическое чудо", дири-

жизм, "рейганомика", "тэтчеризм", интеграция, Европейский Союз. 
 

Вопросы для проверки знаний 

1. Сколько этапов различают в развитии мировой экономики после 

Второй мировой войны? 

2. Как происходили экономические реформы 50 – 60-х гг. в Украине? 

Укажите последствия. 
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3. Как происходили экономические реформы 60 – 70-х гг. в Украине? 

Укажите последствия. 

 

Проблемный вопрос. Охарактеризуйте план Маршалла, его при-

чины и последствия. 

Пример ответа на проблемный вопрос. План Маршалла был 

разработан в 1947 г. Основной его целью было обеспечение быстрого 

экономического возрождения стран Западной Европы с одной стороны, 

и оздоровление американской экономики – с другой. Общая сумма 

финансовой помощи в виде дотаций, займов и финансирование поставок 

товаров составляла 17 млрд долларов. План Маршалла был разработан 

для 17 европейских государств  и действовал с 1948 по 1951 г., СССР 

от участия в реализации этого плана отказался. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Назовите причины "экономического чуда" 

в Германии в 50 – 60-х гг. 

Проблемный вопрос 2. Почему экономические реформы 50 – 60-х гг. 

в СССР были необходимыми, но являлись ли они эффективными? 

 

Темы эссе 

1. Общий рынок – Европейский Союз. 

2. "Экономическое чудо" Японии. 

 

Тема 14. Мировое хозяйство конца ХХ – начала ХХI в. 

 

14.1. Динамика и структурные изменения мирового хозяйственного 

развития конца ХХ – начала ХХI в. 

14.2. Роль и значение отдельных стран и регионов в мировой 

экономике. Формирование центров мировой экономики. 

14.3. Общая характеристика экономики переходных обществ  

и развивающихся стран. Новые индустриальные страны в системе 

мирового хозяйства. 

14.4. Украина в мировом хозяйстве и состояние ее экономики в конце 

ХХ – начале ХХI в. Основные социально-экономические факторы 90-х гг. 

Особенности и этапы украинской рыночной трансформации. 
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14.1. Мировое хозяйство в конце ХХ – начале ХХI в. характе-

ризуется становлением глобальной хозяйственной системы. 

Глобализация – это процесс, который характеризуется взаимопрони-

кновением национальных экономик. Процесс глобализации связан с про-

цессом интеграции. Интеграция (от лат. integer – целый) – это объеди-

нение экономик различных стран, углубление их взаимодействия, 

развитие связей между ними. Экономическая интеграция осуще-

ствляется на уровне национальных хозяйств целых стран и между пред-

приятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Она проявляется  

в расширении и углублении производственно-технологических связей, 

совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в созда-

нии благоприятных условий осуществления экономической деятель-

ности. К позитивным последствиям глобализации относят: информа-

тизацию общества и формирование мирового хозяйственного рынка, 

распространение деятельности ТНК, усиление "открытости" нацио-

нальных экономик, и ускорение взаимодействия культур. В Западной 

Европе сформировалась общая экономическая система и механизм 

политического реформирования в форме Европейского сообщества 

(ЭС). Процесс интеграции характеризуется новым этапом развития НТР. 

Современная НТР предъявляет более высокие требования к личному 

фактору производства и определяет необходимость подготовки рабочих 

нового типа и квалификации, рабочих широкого профиля: изменяется 

содержание труда, доля квалифицированных рабочих среди занятых в 

промышленности и других отраслях растет. На базе технологической 

революции наблюдается процесс объединения работников произ-

водства с научными знаниями, изменяется характер общественного 

производства, живого труда, труд превращается в интеллектуальную 

творческую работу. Наука является главной производительной силой. 

14.2.  В современных условиях сформировались четыре мировых 

центра экономики: США, ФРГ, Япония и Китай. Они демонстрируют 

успешный пример экономического развития и роста в послевоенный 

период. 

В США в конце ХХ ст. была создана институциональная экономика, 

характерными чертами которой являются свобода предприниматель-

ства, уважение граждан к закону, рациональное размещения ресурсов  

и др. Это способствовало развитию НТР и экономическому росту 

экономики.  
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Япония – это страна с развитой экономикой и эффективным госу-

дарственным управлением.  

На рубеже ХХ – ХХI вв. ФРГ является третьей индустриальной 

державой мира по объему промышленного производства после США  

и Японии. 

В экономике Китая в конце ХХ – начале ХХI в. были проведены 

реформы, которые назывались "четыре модернизации" сельского 

хозяйства, промышленности, науки и сферы национальной обороны. 

Были сняты ограничения на индивидуальную трудовую деятельность  

в начале 80-х гг., что позволило  оживить торговлю, сельское хозяйство. 

В 1993 г. по объему ВВП КНР заняла 7 место в мире после США, 

Японии, ФРГ, Франции, Италии и Британии, но по паритету покупа-

тельной способности товаров и услуг Китай занимал второе место после 

США. До 90-х гг. мировую экономику формировали три группы стран: 

страны с развитой рыночной экономикой, развивающиеся и социалисти-

ческие страны. В 90-х годах XX в. произошли изменения в структуре 

мировой экономики. 

14.3. С 1989 г. по 1995 г. на экономической карте мира появился 

регион переходных экономик. К нему относят 14 социалистических 

стран, кроме Северной Кореи и Кубы. К особому типу переходных 

экономик относятся Китай и Вьетнам. Страны с переходной экономикой  

можно поделить на две группы. К первой группе относятся – Чехия, 

Словакия, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и бывшая ГДР, 

Албания, Словения, Хорватия, новая Югославия и другие.  Ко  второй 

группе относят пятнадцать государств, возникших вследствие распада 

Советского Союза. Необходимость реформирования экономики бывших 

социалистических стран, ее преобразование в рыночную была 

обусловлена неспособностью административно-командной экономики 

обеспечивать устойчивые темпы экономического развития, эффективно 

реализовывать достижения НТР. Переход от одной социально-экономи-

ческой системы к другой – сложный процесс реформирования, транс-

формации и развития, который требует длительного периода времени,  

в течение которого будет существовать так называемая переходная 

экономическая система, или переходная экономика. Переходными назы-

вают такие экономики, которые находятся в процессе изменений, 

ведущих к рыночной экономике и парламентской демократии. В мировой 

экономике произошло японское,  западногерманское "чудо", и "чудо" 
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новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Сянган 

(Гонконг), Таиланд, Аргентина, Бразилия, Мексика и др.). Новые 

индустриальные страны (НИС) – это бывшие колонии или полуколонии, 

экономика которых за короткий период совершила скачок от отсталой к 

высокоразвитой. Основным направлением перестройки экономик НИС 

была индустриализация на основе новейших научно-технических дости-

жений с использованием иностранного капитала. Новые индустриаль-

ные страны группируются по регионам с учетом их географического 

положения, например, Латинской Америки или Азии. В развитии 

хозяйства НИС различают такие преобразования: на первом этапе (конец 

50-х – начало 60-х гг.) – реформирование аграрного сектора, на втором 

(середина 60-х – начало 70-х гг.) – создание импортозамещающих 

производств, на третьем (средина 70-х – первая половина 80-х гг.) – 

форсированное развитие отраслей, ориентированных на выпуск экс-

портной продукции, и, наконец, на четвертом (с середины 80-х гг. по 

настоящее  время) – постепенное формирование собственного научно-

технического потенциала. 

14.4. Экономика Украины в конце 80-х годов XX ст. как составная 

часть единого народнохозяйственного комплекса СССР, характеризова-

лась: директивным планированием и административным контролем над 

всеми сферами общественной жизни; преимущественной ориентацией на 

удовлетворение потребностей кооперации; перегруженностью ресурсо-

емкими отраслями; технико-технологической отсталостью, дефицитом 

экономических благ. Объективными предпосылками радикальных изме-

нений экономики стали социально-экономические проблемы, предыду-

щие попытки реформирования командно-административной экономики. 

Создание новой, социально ориентированной модели конкуренто-

способной рыночной экономики началось с преодоления высоких темпов 

инфляции и денежной реформы (сентябрь 1996 г.). В украинской 

экономике с 1999 г. по сентябрь 2008 г. наблюдались признаки 

нарушения макроэкономического равновесия. Экономический рост стал 

не результатом внутренних реформ, а следствием влияния внешних  

и внутренних факторов. В Украине в 2008 г. произошел финансовый  

и экономический кризис. Преодоление кризиса предусматривало ста-

билизацию экономики, ее восстановление и качественный рост. 

Современное правительство Украины осуществляет программные 

действия, благоприятствующие вхождению в мировое хозяйство, что 
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способствует повышению ее конкурентоспособности. Трансформаци-

онные преобразования в экономике основаны на институциональном 

подходе и содействуют формированию в Украине рыночной экономики. 

Основные понятия: глобализация, интеграция, переходная 

экономика, трансформация, рыночная экономика. 

 

Вопросы для проверки знаний 

1. В чем заключается сущность глобализации? 

2. Какие особенности экономики переходных обществ вы знаете? 

3. Охарактеризуйте  этапы украинской рыночной трансформации. 

 

Проблемный вопрос. Назовите особенности и последствия 

глобализационных процессов в мировой экономике. 

Пример ответа на проблемный вопрос.  Для мирового хозяйства 

характерно становление глобальной хозяйственной системы. Глоба-

лизация представляет собой процесс, который характеризуется 

взаимопроникновением национальных экономик и их интеграцией. 

Экономическая интеграция осуществляется  на уровне национальных 

хозяйств целых стран,  между предприятиями, фирмами, компаниями, 

корпорациями. Ее особенностями является расширение и углубление 

производственно-технологических связей, совместное использование 

ресурсов, объединение капиталов, создание благоприятных условий 

осуществления экономической деятельности. Последствиями глобали-

зации являются информатизация общества и формирование мирового 

хозяйственного рынка,  распространение деятельности ТНК, усиление 

"открытости" национальных экономик, ускорение взаимодействия 

культур,  развитие НТР. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Проблемный вопрос 1. Назовите этапы интегрирования. 

Проблемный вопрос 2. Охарактеризуйте социально-экономи-

ческие факторы украинской рыночной трансформации 90–х гг. 

Темы эссе 

1. Сравните экономическое развитие четырех центров мировой 

экономики в конце ХХ – начале ХХI в. 

2. Дайте характеристику экономики переходных обществ.  



 70 

Рекомендованная литература 
 

Основная 
 

История экономики : учебник / под общ. ред. проф. Кузнецовой О. Д. 

и проф. Шапкина И. Н. – М. : ИНФРА – М, 2000. – 384 с. 

Курс экономической истории : учеб. пособ. / под ред. С. И. Архиереева, 

Н. Б. Решетняк. – Х. : ТОВ "Прометей-Прес", 2005. – 272 с. 

Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: учеб. 

пособ. / под ред. проф. Чепурина М. Н. – М. : Юридический Дом 

"Юсицинфом", 2000. – 496 с. 

Экономическая история зарубежных стран : учеб. пособ. – 4-е изд., 

доп. и перераб. / Н. И. Полетаев, В. И. Голубович, Л. Ф. Пашкевич и др.; 

под ред. проф. Голубовича В. И., – Мн. : Интер-прессервис; 

Экоперспектива, 2003. – 592 с. 
 

Дополнительная 
 

История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920 – 1990 гг. : 

учеб. пособ. / А. Н. Маркова, А. С. Кривцова, А. С. Квасов и др. ; под ред. 

проф. Марковой А. Н. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 192 с. 

История экономики и экономической мысли : учеб. пособ. / под ред. 

к. э. н, доц. Филатова В. М. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2012. – 328 с. 

Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт 

второй половины ХIХ – ХХ вв. / Э. Л.  Лортикян. – Х. : Консум, 1999. – 458 с. 

Лортикян Э. История экономики и экономической мысли Украины. 

Эволюция рыночной экономики / Э.  Лортикян. – Х. : Консум, 2004. – 360 с. 

Украина и мир: История хозяйства от первобытной эпохи и первых 

цивилизаций до становления индустриального общества : учеб. пособ.    

/ под ред. Лановика Б. Д., – К., 1994. – 365 с. 

Ходзинский К . Г. Экономическая история Украины и ведущих стран 

мира : учеб. пособ. для студ. экон. учеб. заведений / К. Г. Ходзинский,    

П. П. Мазурок. – 2-е изд., испр. – М. : Магнолия Плюс, 2006. – 150 с. 

Царенко А. М. Экономика Украины и мира. Курс лекций : учеб. 

пособ. / А. М. Царенко, А. С.  Захарчук. – М. : Изд. "Университетская 

книга", 2000. – 310 с. 

Эйдус Х. История Японии с древнейших времен до наших дней: 

Краткий очерк /   Х. Эйдус. – М. : Наука, 1968. – 223 с. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; пер. с нем.–  

2-е изд. – М. : Республика, – М., 1994. – 527 с.                                        



 71 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

 

Методичні рекомендації 

до самостійного вивчення  

навчальної дисципліни  

"ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ" 
для іноземних студентів  

напряму підготовки  

6.030501 "Економічна теорія" 

денної форми навчання 

(рос. мовою) 

 

Укладач Ус Тетяна Володимирівна 

 

Відповідальний за випуск Попов О. Є. 

 

Редактор Ковальчук М. А.                                 

 

Коректор Ковальчук М. А. 

 

 

Наведено стислий зміст навчальної дисципліни та методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи, які допоможуть закріпити знання, основні терміни та 

поняття,  а також питання для перевірки знань, завдання та проблемні питання для 

самостійного вивчення з прикладами відповідей. 

Рекомендовано для іноземних студентів напряму підготовки 6.030501 

"Економічна теорія" денної форми навчання. 

  

План 2015 р. Поз. № 119. 

Підп. до друку 30.09.2015 р. Формат 60 х 90 1/16. Папір офсетний. Друк цифровий. 

Ум. друк. арк. 4,5. Обл.-вид. арк.  5,63. Тираж 40 пр. Зам. № 164. 

Видавець і виготівник – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Леніна, 9-А 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру 

ДК № 4853 від 20.02.2015 р. 


