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Становление классической школы.

 У. Петти. Физиократы 



С середины XVII в. после нидерландской (1566-1609) и 
английской (1649) буржуазных революций, начинается 
развитие научной буржуазной политической экономии. У.  
Петти явился ее первым представителем в Англии



Развитие политической экономии как науки 
начинается с того момента, когда центром
теоретического исследования становится 
не обращение, а производство.



Уильям Петти
(1623-1687)

•Родоначальник классической 
политической экономии.

•Первый автор теории трудовой 
стоимости. 

•Догадка об эксплуатации наемных 
рабочих капиталом  

•Труды-"Трактат о налогах и 
сборах" (1662), "Слово мудрым" 
(1665), "Политическая анатомия 
Ирландии" (1672), "Политическая 
арифметика" (1683) и др.

•«Труд – отец и активный принцип 
богатства Земля - его мать»





«Политическая анатомия Ирландии» 
1672

«.. .подобно тому, как лица, изучающие медицину, 
проделывают свои опыты над... простыми животными... 
подобно этому я избрал Ирландию как такое политическое 
животное, которому едва 20 лет от роду, у которого 
государственные дела не очень запутаны и с  которым я 
близко знаком с момента его зарождения…»



В «Трактате о налогах и сборах» У. Петти 
писал: «Если кто-нибудь может добыть... и
доставить в Лондон одну унцию серебра в 
то же самое время, в течение которого он в
состоянии произвести один бушель хлеба, 
то первая представляет собою 
естественную цену
другого...»



«Естественная цена» есть та цена товара, которая 
определяется затратами труда на его производство.

«…Естественная дороговизна или дешевизна зависит от того, 
больше или меньше требуется рук для удовлетворения 
естественных потребностей. Так, хлеб дешевле, если один 
производит на десятерых, чем, если он может снабжать 
хлебом только шестерых».



Политическая цена

Образуется в условиях политических потрясений 
(современных ему революции и гражданской войны) с 
позиции трудовой теории стоимости.

Политическая цена выше естественной т.к.:

1. Выражает большее количество затраченного труда на 
производство единицы товара

2. Недостаточного предложения хлеба на рынке, что 
вызывают рост цен на него и увеличение расходов на 
покупку хлеба



Истинно рыночная цена

«истинно рыночная цена» - это  выражение стоимости в 
количестве денежного товара. 

«…соотношение между хлебом и серебром означает лишь 
искусственную стоимость, а не естественную…». И далее, 
«политическая цена, исчисленная, исходя из естественных 
оснований», «будучи сопоставлена с обычным искусственным 
стандартом – серебром, дает то, что мы ищем, т.е. истинную 
рыночную цену».



«Естественная» и «истинно рыночная 
цена» товара в трактовке У. Петти



«Труд есть отец и активный принцип 
богатства, а земля его мать».



Деньги (именно золото и серебро) — это, по мнению Петти, 
товар и стоимость денег определяется трудом, затраченным 
на его изготовление. Это следует, в частности, из его 
сопоставления стоимости серебра и хлеба при анализе 
«естественной цены» хлеба.



Проблема производительного труда

1. лиц, производящих материальные предметы или 
предметы действительно полезные и ценные для 
общества

2. лиц, «…которые ничего не делают, а лишь едят, пьют, 
поют, играют и танцуют…».





Двойственная трактовка 
производительного труда У. Петти



Петти впервые в истории политической экономии подошел к 
пониманию действительного содержания экономических 
отношений между трудом и капиталом. Он видел, что 
произведенный рабочим продукт делится между 
капиталистом и рабочим, что существует обратно 
пропорциональная зависимость между рентой и заработной 
платой.



У. Петти о воспроизводстве 
общественного капитала

«.. .если бы размеры государственных изъятий были таковы, 
что денег остается меньше, чем необходимо для ведения 
национальной торговли, то вредные последствия этого 
выразились бы в сокращении производимой работы, что 
означало бы то же, что и сокращение числа жителей или их 
творчества и усердия». 

Это положение Петти поясняет следующей иллюстрацией: 
«Ибо 100 ф. ст., пройдя через 100 рук в виде их заработной 
платы, дают толчок производству товаров на 10 тыс. ф. ст.; эти 
же руки остались бы праздными и бесполезными, если бы не 
было этого постоянного стимула к их использованию»





Ошибка «короля-солнце»







Физиократы

Физиократизм принадлежит к неразвитой ступени 
классической школы XVIII в., когда политическая экономия – 
народнохозяйственная по своей сути дисциплина – еще не 
сумела избавиться от присущей ей на этом этапе отраслевой 
(аграрной) формы.



Франсуа Кенэ 
(1694-1774)



«Экономическа
я 
таблица»



Сельское хозяйство в теории физиократов сыграло и то 
обстоятельство, что эта отрасль является «естественной 
основой» всякого производства вообще



Аграрная нацеленность теории 
физиократов была обусловлена 
следующими обстоятельствами:

1. Крахом политики меркантилизма, подорвавшего сельское 
хозяйство Франции высокими налогами, политикой низких 
цен на ее продукцию, поощрением ввоза 
сельскохозяйственной продукции.

2. Неразвитостью капитализма во Франции середины XVIII в.

3. Переплетением в сельском хозяйстве процессов 
естественного роста растений и животных с 
экономическим процессом воспроизводства.

4. Ролью сельского хозяйства в качестве «естественной 
основы» всего общественного производства.



Двойственность критериев классового 
деления в теории физиократов



Догадка физиократов о двойственности 
капиталистического процесса
производства.



Схематическое изображение «Таблицы» Ф. Кенэ.
Д-денежные потоки; с-х- продукция сельского 
хозяйства; 
п-п- промышленная продукция.



«Постоянный» и «переменный» 
капитал 

По стоимости Кенэ делит лишь сельскохозяйственный продукт. В нем он
разграничивает:

1) «первоначальные авансы» (изношенная часть основного капитала = 1 млрд. 
ливров
(фактически – это постоянный капитал, т.е. капитал, затраченный на средства
производства –«с»);

2) «ежегодные авансы» - 2 млрд. ливров (оборотный капитал, включающий в 
себя
затраты на сырье и на продовольствие, т.е. постоянный капитал –«с» и 
переменный
капитал –«v», т.е. капитал, затраченный на заработную плату);

3) «чистый продукт» 2 млрд. ливров (фактически это прибавочная стоимость–
«m» как
разница между величиной всей сельскохозяйственного продукта и издержками 
его
производства).



Зачатки научного метода исследования 
процесса воспроизводства в таблице
Ф.Кенэ.



Двойственность производительного 
труда, по Ф. Кенэ.



Между тем, производительный труд 
при капитализме

— это не что иное, как сокращенное выражение той 
общественной формы, которую приобретает труд рабочего, 
становясь объектом капиталистических отношений, и которая 
не имеет никакого отношения к специфике производимой 
рабочим потребительной стоимости. Ею может быть как 
продукт, произведенный в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве, на транспорте, в сфере науки или в сфере услуг и 
т.п., лишь бы он содержал в себе прибавочную стоимость.




