
Тема 6

Первые экономические школы

1. Меркантилизм – первая научная   
экономическая школа

2. Экономические идеи физиократов
3. Зарождение классической школы : 

Уильям Петти



МЕРКАНТИЛИЗМ -
первая научная экономическая школа

Исторический фон возникновения:
• Формирование национальных государств в Европе:
✔  усиление светской государственной власти;
✔  осознание национальных интересов.

Отсюда:
•  Политическая экономия – учение о хозяйстве государя 

и принципах экономической политики 
(Kameralwissenschaft, Polizeiwissenschaft)

•  Богатство понимается как деньги в казне. 

Меркантилизм – это  единство теории и практики.



МЕРКАНТИЛИЗМ -
первая научная экономическая школа

Основные положения теории  меркантилизма:.

1.  Деньги – это воплощение общественного богатства, подлинное богатство может 
иметь  только денежную форму.

2.    Деньги (и, соответственно, богатство) – это золото и серебро. 
3. Непосредственным источником богатства служит обращение, сфера торговли, 

где товары превращаются в деньги. Производство товаров служит лишь 
предпосылкой для создания богатства.

4. Источник богатства нации лежит исключительно во внешней торговле, 
поскольку внутренняя торговля лишь перемещает деньги и товары из рук в руки, 
не принося прибыли стране.

5.  Страна должна как можно больше продавать за рубеж собственных товаров и как 
можно меньше покупать за границей. 

* Термин меркантилизм (от итальянского mercante – купец, торговец) в научный обиход ввел  А. Смит. 



МЕРКАНТИЛИЗМ -
первая научная экономическая школа

Практика меркантилизма заключалась:

✔ во всемерном поощрении экспорта;
✔ в активном протекционизме,  то есть защите 

внутреннего рынка от импорта путем налогов, 
пошлин и иных законодательных мер; 

✔ в поддержке экспансии торгового капитала путем 
создания монопольных торговых компаний; 

✔ в развитии флота и  поощрении мореплавания;
✔ в колониальных захватах; 
✔ в развитии мануфактур.



МЕРКАНТИЛИЗМ -
первая научная экономическая школа

ранний меркантилизм
(монетаризм или теория денежного баланса)

 (конец XV в – первая половина XVII в.) 

✔ требования всемерного сокращения 
импорта; 

✔ запрет на вывоз из страны золота и 
серебра (под страхом смертной казни); 

✔ активный денежный баланс;
✔ поддержание фиксированного 

соотношения между золотыми и 
серебряными монетами 
(биметаллизм); 

✔ металлистическая теория денег, 
согласно которой деньги по природе 
своей суть золото и серебро;

✔ важнейшая функция денег - средство 
образования сокровищ (накопления). 

поздний меркантилизм 
(или теория торгового баланса)
(вторая половина XVII в.– 70-е годы XVIII в.)

✔ требование превышения экспорта над 
импортом (поддержание активного 
торгового баланса); 

✔ поощрение экспортных направлений 
мануфактурного производства и 
сельского хозяйства (мануфактурный 
меркантилизм); 

✔ номиналистическая теория денег, 
согласно которой деньги являются 
исключительно номинальной, счетной 
единицей и не имеют товарной 
природы;

✔ за деньгами признается  не только 
функция сокровища, но и средства 
обращения.



Английский меркантилизм

Уильям Стаффорд  (Stafford)
 (1554–1612) 

“Краткое изложение некоторых 
обычных жалоб различных наших 

соотечественников” (1581)

Выступал за:
✔ активное регулирование денежного 

обращения; 
✔ запрет вывоза из страны золота и 

серебра;
✔ ограничение импорта. 

       Томас Ман (Mun)

 (1571–1641) 
“Богатство Англии во внешней торговле, 

или Баланс внешней торговли как 
регулятор нашего богатства” (1621)

Обосновал государственную политику 
защиты национального рынка, позже 
получившую название протекционизма. 

Основные инструменты этой политики 
остаются  неизменными и по сей день:

✔ импортные квоты;
✔ протекционистские таможенные тарифы;
✔ экспортные субсидии;
✔ налоговые льготы экспортерам. 

Английская Ост-Индская компания  создана в 1600 г.
 Штаб-квартира Ост-индской компании в Калькутте.

Герб Ост-Индской компании



Английский меркантилизм

Томас Грешем  (Thomas Gresham)

 (1519 -1579) 

− лондонский коммерсант и финансовый 
советник Елизаветы I Тюдор.

•  Основал в 1566 г. по образцу антверпенской 
лондонскую биржу, которую королева в 1570 
г. велела объявить "королевской биржей".

•  Согласно его завещанию в его доме была 
устроена учебная Морская школа, особенно 
процветавшая в XVII в. (Gresham College). 

•  Т. Грешем финансировал первую, имевшую 
бурный успех, экспедицию Ф. Дрейка. 

Закон Грешема:

Плохая монета вытесняет из обращения 
хорошую монету.

Sir Thomas Gresham 
Rijksmuseum, Amsterdam 

The portrait was painted in 1564 by the Utrecht 
artist Anthonie Mor van Dashorst. 



Французский меркантилизм

• ввел в науку словосочетание 
политическая экономия;

• ратовал за расширение 
французской торговли;

• обосновывал справедливость 
больших прибылей торговцев;

• требовал ограничения 
деятельности иностранного 
купечества во Франции;

• справедливо полагал, что не 
количество золота делает 
государство богатым, а наличие 
предметов, необходимых для 
жизни людей; 

• высоко оценивал роль сельского 
хозяйства, сравнивания 
хлебопашцев с “ногами, которые 
несут тяжесть тела 
государства”. 

Антуан де Монкретьен (Antuan de Monkretien)

(1575–1621)
 − представитель позднего французского меркантилизма

  “Трактат политической экономии” 
(Traite de l'economie politique), (1615)

Первая страница трактата  А. де Монкретьена «Traite de l'economie politique» 



Французский меркантилизм (кольбертизм)

Кольбер Жан-Батист (Jean Baptiste Colbert)

 (1619-1693) – генеральный контролер 
финансов при Людовике XIV. 

✔ основал французские Вест-Индскую и Ост-
Индскую, Гвинейскую и Левантийскую компании;

✔  оказал покровительство экспедиции к р. 
Миссисипи, область бассейна которой была 
объявлена владениями французского короля;

✔ расширил начатую Генрихом IV практику создания 
централизованных королевских мануфактур, 
ориентированных на производство, в том числе и 
экспортное, предметов роскоши (тонких сукон, 
шелковых чулок, кружев, гобеленов, 
художественного стекла, зеркал и т.д.);

✔ ввел жесткие протекционистские торговые тарифы 
(1667); 

✔ В 1661 г. в составе королевского флота было 30 
кораблей,  а в 1683  уже  176 кораблей  и 68 в 
постройке. Основная верфь  - Гавр.



Французский меркантилизм

Джон Ло (John Law) (1671-1729)
Сторонник доктрины «деньги стимулируют торговлю», 

изложенной в книге «Деньги и торговля, рассмотренные в 
связи с предложением об обеспечении нации деньгами» 
(1705). 

Основные идеи Дж. Ло:
✔  ключ к экономическому процветанию - изобилие денег в 

стране;
✔ деньги должны быть не металлические, а кредитные 

(банкноты), выпускаемые особым, лучше всего - 
государственным банком;

✔ банки должны осуществлять политику кредитной экспансии; 
✔ в основе всего лежит принцип частичного резерва (ссуды 

многократно превышают запасы металлических денег в 
резервах банков)

✔ Опережая свое время, Ло предложил идею акционерных 
обществ с ограниченной ответственностью («Компания 
Индий»)

      Реализовать эти идеи на практике Джон Ло предлагал 
Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской 
республике, но востребованы они оказались лишь во 
Франции.. 

      Несмотря на первоначальные успехи, практика широкой  и 
бездумной реализации идей Дж.Ло во Франции привела к 
финансовому краху и инфляции. 

      Тем не менее взгляды Дж.Ло были развиты в ХХ в. 
Кейнсианцами.

В мае 1716 г. Ло при поддержке Филиппа 
Орлеанского получил патент на открытие 
акционерного банка с правом выпуска 
банкнот, которые свободно разменивались 
на звонкую монету. Очень скоро оживилась 
торговля, налоги уплачивались регулярнее. 
В декабре 1718 г. Банк был преобразован в 
Королевский банк Франции, став, по сути, 
центральным банком страны. Ло стал 
генеральным контролером финансов.



Австро-немецкий меркантилизм
(камералистика)

Манифест Ф.В. фон Хорника (1684)

✔ Использовать каждый клочок земли в стране для 
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых 
и их обработки

✔ Всё добытое в стране - использовать для 
собственной переработки, поскольку стоимость 
конечных товаров выше, чем сырья

✔ Стимулировать рост рабочего населения
✔ Запретить всякий вывоз золота и серебра, все 

отечественные деньги держать в обращении…
✔ Не допускать импорта товаров, которыми страна 

сама себя обеспечивает в достаточном количестве 
и приемлемым образом

Камералистика (Kameralwissenschaft) - совокупность знаний, 
необходимых для надлежащего и успешного управления так 
называемой камерой или камеральными, (государственными),  
имуществами. 

Австрийский камералист  (специалист по административным и 
экономическим вопросам ) Ф.В. фон Хорник (Philipp Wilhelm von 
Hornick. (1638 - 1712).  «Австрия превыше всего, если она того 
пожелает» (Oesterreich uber alles wann es nur will),  (Austria Over All If 
She Only Will, (1684)



Русский меркантилизм

Ордин-Нащокин
 Афанасий Лаврентьевич (1605-1680), 

советник царя Алексея Михайловича,  
боярин 

✔ Составил Новоторговый устав 
(1667). 

✔ Согласно Уставу иностранным купцам 
для торговли отводились только три 
города (Архангельск, Псков, Новгород).. 

✔ На иноземные товары устанавливалась 
единая пошлина в 6%, на предметы 
роскоши – 15%. Пошлины взимались 
только золотыми или серебряными 
монетами. 

✔ Вывоз золота и серебра из России 
ограничивался нуждами экспорта. 

✔ Был инициатором развития 
импортозамещающего производства: 
руководил созданием в стране 
стекольных, кожевенных, бумажных и 
металлургических мануфактур.

Ордин-Нащокин А.Л. Неизвестный русский художник. 
Конец ХVII в.
Гос.ист.музей, Москва



Русский меркантилизм

Петр I (1672-1725), 
русский царь с 1682 г., император России с 1721 г.

✔ в его царствование при участии казны (не менее 
40% в финансировании) были созданы сотни 
мануфактур (их число возросло с 20 в 1697 г. до 
205 в 1721 г.), 

✔ созданы торговый и военный флот,
✔ введены более десятка импортных пошлин
✔ проведена реформа денежной системы
✔  построен Санкт-Петербург не только как новая 

столица, но и как морской порт, 
ориентированный на торговлю с Европой.

          В этой торговле Россия имела активное сальдо 
торгового баланса. Например, в 1726 г. импорт из 
Западной Европы составил в 2,1 млн. руб., а экспорт – 
4.2 млн. руб.  



Русский меркантилизм

Посошков Иван Тихонович (1652–1726)
автор “Книги о скудости и богатстве ”(1724)

✔  Скудость государства  объяснял 
праздностью населения, неумением 
“работать рачительно”. 

✔ Богатство связывал со строгой экономией, 
умением работать “с прибытком”. 

✔ Не подвергая сомнению правомерность 
существования класса помещиков, 
предлагал наделить крестьян землей, 
ограничить их повинности, приобщать к 
грамотности, 

✔ Считал необходимой замену подушной 
подати поземельной

✔ Выступал за развитие отечественной 
промышленности

✔  Призывал вывозить из России не сырье, а 
готовые изделия, соблюдать положительный 
торговый баланс



Физиократы
✔ Источник богатства -  не торговля, не сфера обращения (как у меркантилистов), 

а производство. Но не всякое, а лишь то, где “работает природа”. Такой 
отраслью является сельское хозяйство. Промышленность же лишь преобразует 
вещество, созданное в сельском хозяйстве, и не является источником 
богатства. 

✔ Физиократы исходили из концепции естественного порядка, в основе которой 
лежат законы, установленные Богом для воспроизводства и распределения 
материальных благ. Право собственности – основа этого порядка.

✔ Деньги лишь посредник в обмене, а не воплощение богатства нации.
✔ Выступали с идеями экономического либерализма. 

✔    Жан-Клод Гурнэ (Jean Claude Marie Vincent de Gournay) 
(1712-1759) на ассамблее школы физиократов 1758 г. 

сформулировал это фразой “Laissez faire, laissez passer” (в 
свободном переводе с французского –“предоставьте делам 
идти своим ходом”) стала символом экономического 
либерализма. 

✔  С тех пор выражение “laissez faire” стало синонимом 
понятия “система государственного невмешательства в 
экономику”.

• Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même" 



Физиократы

Франсуа Кенэ (Francois Quesnay)  (1694–1774)

Главная работа «Экономическая таблица» (1758)

✔ Идея разделения общества на три класса:
1)  производительный класс (земледельцы); 
2)  класс собственников (землевладельцы); 
3)  бесплодный класс  (промышленные предприниматели, наемные 

рабочие, ремесленники, торговцы).
✔ Ф. Кенэ уподоблял промышленность повару, который может 

сварить горох, но не увеличивает при этом число горошин;
✔ исходил из концепции естественного порядка, в основе 

которой лежат законы, установленные Богом для 
воспроизводства и распределения материальных благ. Право 
собственности – основа этого порядка;

✔  ввёл в научный оборот деление капитала на основной и 
оборотный (в его терминологии это “первоначальные авансы” и 
“ежегодные авансы”);

✔ предложил свести все налоги к единому налогу на землю, 
взимаемому с земельных собственников в размере 1/3 чистого 
продукта; 

✔ чистый продукт – это уникальный дар природы, он равен 
разнице между стоимостью продукта и затратами на его 
производство;

✔ полагал, что деньги лишь посредник в обмене, а не воплощение 
богатства нации;

✔ выступал против государственного вмешательства в экономику 
(принцип “laissez faire” ).



Тюрго Анн Робер Жак (1727–1781)
Окончивший Сорбонну, Жак Тюрго был известным 

государственным деятелем в правление  Людовика XV и  
Людовика XVI, министром финансов  Франции в 1774 -1776 гг.

 На этом посту стремился проводить курс на снижение 
государственного контроля. Его лозунг был: «Нет 
банкротству, нет новых налогам, нет займам». Издал 
«Шесть Эдиктов»: об отмене принудительной трудовой 
системы при строительстве дорог,  о прекращении 
деятельности гильдий, об отмене всех тарифов и контроля за 
внешней торговлей, и реализовал любимую идею 
физиократов: единый земельный налог. 

В экономических воззрениях пошел  значительно дальше теории 
физиократов: ввел фактор капитал в физиократическую 
концепцию, которая первоначально рассматривала только 
землю и труд.

 Тюрго также можно считать предшественником маржиналистов: 
✔ в его трудах 1760-х гг. содержится поразительно хорошо 

разработанная теория цен; 
✔ он первым предложил понятие уменьшающейся предельной 

производительности факторов производства; 
✔ в исследовании о деньгах (1766) впервые высказал 

предположение о различии между реальными и номинальными 
процентными ставками.

А. Смит был близким другом Тюрго и в своем «Исследовании о 
природе и причинах богатства народов»  опирался на работу 
Тюрго "Размышления об образовании и распределении 
богатства" (1766)  

Был специалистом в области философии истории и еще в 1750 г. предсказал 
получение независимости американскими Колониями от английской 
Короны.

Anne Robert Jacques Turgot, 
Baron de l'Aulne



Зарождение классической школы

Уильям Петти  (William Petty) (1623-1687)
Основные труды: 

• “Трактат о налогах и сборах” (1662)
• “Политическая анатомия Ирландии” 

(1672)
•  “Политическая арифметика” (1676)
•  “Разное о деньгах” (1682)

            
          …Я не забочусь о том, отнесутся ли к 

сказанному мной с пренебрежением или 
придиркой: Я получаю удовольствие, когда 
пишу то, что, как я подозреваю, не будет 
иметь никакого значения… 

"Трактат о налогах и сборах" (Предисловие) 



Зарождение классической школы : Уильям Петти

 “Труд есть отец и активный принцип богатства, а земля – его мать” 
▪ Утверждал, что торговля не является источником богатства, а 

недостаток населения – главный источник бедности страны. 
▪ Вплотную подошел к созданию основ трудовой теории стоимости:
✔ различал внутреннюю стоимость (“естественную цену”) и рыночную 

цену товара;
✔ выявил зависимость между величиной стоимости и 

производительностью труда.
▪ Рассмотрел вопросы ренты, считая ее прибавочным продуктом, 

остающимся после возмещения издержек (заработной платы и семян). 
▪  Ввел понятие дифференциальной земельной ренты по плодородию и 

местоположению. 
▪ Выделял и денежную ренту, под которой понимал ссудный процент. 

Процент считал платой за неудобства кредитора, испытываемые при 
ссуде денег. 

▪ Считал цену земли капитализированной рентой и предложил формулу 
ее подсчета как суммы годичных рентных платежей за период 
совместной жизни трех поколений людей. 

▪ Заложил основы таких наук как демография  и социальная статистика.
▪  Первым в Европе подсчитал объемы национального богатства и 

национального дохода Англии.  Отсюда берет начало современная 
система национальных счетов. 


