
ФИЗИОКРАТИЯ
• Предпосылки для формирования новых идей 

физиократов сформировались во второй 
половине XVII века во Франции, в стране с 
преобладающим аграрным сектором и 
сильными религиозными традициями.

• Основоположников и последователей нового 
экономического учения стали называть 
физиократами (от греч. «физис» — природа и 
«кратос» — власть), т.к. они предположили, что 
богатство определяется «естественным 
законом природы», установленным самим 
Богом.



• Теория физиократов приобрела наиболее 
развитую форму во Франции в виде 
теоретической школы. 

• Новая система воззрений стала 
естественной реакцией французских 
интеллигентов на недостатки политики 
меркантилизма. 

• Основателем физиократического учения 
был Франсуа Кенэ (1694 -1774).

• Наиболее крупными представителями 
этой школы были: Жак 
Тюрго (1727-1781), Виктор де Мирабо 
(1715 -1789), Дюпон де Неймур (1739 
-1817).



• Был известным хирургом, 
придворным врачом Людовика 
XV.

• Главная работа написана в 
1758 - «Экономическая 
таблица».

• В работе представил первый 
научный анализ хозяйственного 
кругооборота в виде схемы-
таблицы межотраслевого 
баланса «затраты-выпуск», 
ставшей прототипом для 
последующих экономических 
моделей.

• Важное место занимает учение 
о «чистом продукте», который 
сегодня в теории определяют 
как  национальный доход.



«Экономическая таблица». Основные выводы.
1. Сельское хозяйство – главная отрасль экономики. Ф. 

Кенэ: «среди всех средств для накопления имущества 
нет ни одного, которое было бы для человека лучше, 
даже достойнее, чем земледелие».

2. Богатство страны прирастает в том случае, если 
существует разница между продукцией, которая 
произведена в сельском хозяйстве, и продукцией, 
которая была затрачена для этого производства в 
течение года.

3. Эта разница составляет доход землевладельца или 
земельную ренту в натуральной форме. Называется 
«чистым продуктом». 

4. Дано первое глубокое теоретическое обоснование 
понятия капитал, как «первоначальный аванс», который 
используется в земледелии в течение нескольких 
производственных циклов, и «ежегодный аванс» - 
оборотные средства, удобрения и посевной фонд.



5. Торговля представляется «бесплодным занятием», 
однако помогает осуществлять распределение и 
перераспределение «чистого продукта», что создает 
необходимые предпосылки для постоянного 
возобновления производственного процесса.

6. Необходима только «абсолютная свобода торговли» 
как условие её развития, изгнания монополии и 
сокращения торговых издержек.

7. Модель хозяйственного баланса выделяет три 
основных класса общества:

    - производительный класс (земледельцы);
    - класс земельных собственников (король, родовая 

знать, духовенство);
    - бесплодный класс (купцы, ремесленники и другие 

занятые не в сельском хозяйстве промышленники).



•фермеры-земледельцы арендуют за деньги у земельных 
собственников землю и выращивают на ней урожай;

•собственники земли скупают продукты у земледельцев и 
промышленные изделия у ремесленников, в результате чего часть 
полученных ими за аренду земли денег переходит к сельским 
хозяевам и ремесленникам;

•фермеры закупают промышленные товары у промышленников;
•промышленники закупают сельскохозяйственные товары у фермеров;
•в итоге фермеры вновь получают денежные средства для аренды 
земли.



   Таким образом, хозяйственный процесс 
представлялся физиократам как естественная 
гармония, которая может быть описана строго 
математически. 

    Впоследствии эта идея получила дальнейшее 
развитие в различных попытках построения 
математических моделей производства и 
распределения продукции.

    В современной экономической науке 
существует в виде многочисленных 
отраслевых балансов, межотраслевых 
моделей, формализованных вариантов 
теорий макроэкономического равновесия и 
экономического роста.



Современная модель кругооборота



«Laissez-faire»
• Составной частью экономической теории 

физиократов является идея невмешательства 
правительства в естественный ход экономической 
жизни. 

• В схеме, предложенной Ф. Кенэ, не предусмотрено 
место для какой-либо сознательной, активной 
политики правительства в области экономики.

• Государство должно установить такие законы, 
которые бы соответствовали «естественным 
законам» природы, и на этом экономические 
функции государства можно считать исчерпанными.

• Принцип невмешательства получил название — 
«laissez-faire» [лесе́-фэр] (фр. позвольте-делать).  



Жак Тюрго (1727—1781)
• Французский экономист и государственный 

деятель, один из основоположников 
экономического либерализма.

• В своей деятельности пытался практически 
реализовать экономическую концепцию 
физиократов. 

• Провел ряд реформ, которые были направлены на 
снижение роли французского государства в 
экономической жизни страны. Были отменены 
ограничения на хлебную торговлю, упразднены 
цеховые корпорации и гильдии, крестьянские 
натуральные повинности в пользу государства 
заменены денежным налогом и значительно 
сокращены.

• Самым важным элементом реформ Тюрю было 
налогообложение дворянскою сословия, которое 
до этого вообще не платило налогов. В 
перспективе планировалось полностью отказаться 
от сбора налогов с крестьян, заменив их единым 
поземельным налогом с дворян. 



• Главное сочинение «Размышления о создании и 
распределении богатств» (1766)

• Развивает положения физиократической школы и содержит ряд 
новых для этого учения положений:

       1) чистый продукт производится не только в сельском хозяйстве, но и в 
промышленности; 

       2) классовая структура общества более сложна за счет того, что внутри каждого 
класса существует дифференциация; 

       3) «бесплодный класс» делит на класс предпринимателей и наемных 
работников;

       4) закладывает научную основу анализа заработной платы наемных работников, 
которую сводит к минимуму средств существования в результате конкуренции 
между лицами наемных профессий на рынке труда и стремления 
предпринимателей искать самых низкооплачиваемых работников;

       5) изучал механизм формирования ссудного процента, величина которого есть 
показатель избытка или недостатка капитала;

       6) сформулировал закона уменьшения земельного продукта, согласно 
которому увеличение приложения труда к земле приводит к тому, что каждая 
последующая затрата труда оказывается менее производительной, т.е. действует 
закон убывающего плодородия почв, который в современной экономической 
теории трактуется в виде закона убывающей производительности;

       7) дополнил теорию денег, указав, что возможен дисбаланс, если масса 
бумажных денег не будет соответствовать количеству товаров.

       



   Таким образом, если практическая 
реализация физиократического учения 
была явно неудачной, то теоретический 
вклад этой школы трудно переоценить. 
Хорошо известно, что именно 
знакомство с трудами французских 
физиократов, а также личное 
знакомство и общение с ними 
стимулировало интерес к 
экономической проблематике 
основателя английской классической 
экономической школы Адама Смита.


