
Лекция №4. 
Меркантилизм



Систематизация экономических знаний и появление 
первых теоретических экономических систем 
происходили в период, охватывавший время с ХУI по 
начало ХХ в., точнее до 1914 г, который вошел в 
мировую историю как «Новое время». В ХУI в. в Европе 
наблюдались серьезные сдвиги в развитии 
производительных сил, расширение как внутреннего, 
так и внешнего рынков. Создавались и росли 
мануфактуры, улучшались средства производства, 
появлялись новые технологии, видоизменялись 
производственные отношения. Появление водяного 
колеса верхнего боя позволило производству отойти от 
крупных рек. В рамках католической церкви начиналась 
реформация, и именно это событие можно считать 
точкой перелома между Средневековьем и Новым 
временем.



В ХVI в. появились бумага, часы, очки, 
книгопечатание, выделились отдельные отрасли 
хозяйства, вместе с тем быстро распространялись 
знания, что в дальнейшем привело к промышленному 
перевороту. Повышалась товарность сельского 
хозяйства. В нем начали применяться изделия 
металлургии, удобрения и многопольный севооборот. С 
техническим прогрессом развивались транспорт, в том 
числе морской, военное дело. Развитым странам 
Европы того времени сочетание указанны факторов 
позволило постепенно установить мировое господство и 
колонизировать многие народы, находившиеся на 
более низкой ступени развития. 



Главным итогом начавшегося экономического роста 
стали появление на внутренних рынках большого 
количества товаров и затруднение их сбыта. Все 
большее количество товаров поставлялось на мировой 
рынок. 

В Новое время идея руководства нацией, 
провозглашенная Ибн Хальдуном, воплотилась в 
государственное регулирование национальных 
экономик стран Европы правительствами, в основном в 
лице королевского двора. В ту эпоху французский 
экономист Антуан де Монкретьен ввел новый термин — 
«политическая экономия», формировались основные 
экономические школы, на основе которых развились 
современные течения в экономической теории. Первой 
сложившейся экономической школой большинство 
экономистов склонно считать меркантилизм.



К ХV—ХVI вв. денежные отношения проникли во все 
сферы хозяйственной жизни. Натуральная рента была 
замещена денежной, так как феодалы получали в 
условное держание не землю, а только право сбора 
налогов. В свою очередь, крестьяне, которые не могли 
вовремя заплатить налоги за пользование землей, 
лишались своего основного средства производства и 
постепенно формировали слой или класс будущих 
наемных работников, нанимаясь на работу к бывшим 
соседям, ремесленникам или купцам. Что касается 
государства, то его основная задача сводилась к 
созданию условий в стране, при которых увеличивались 
бы запасы драгоценных металлов — золота и серебра, 
ибо именно с ними связывалось богатство нации. 



Как уже отмечалось, деньги производились из 
драгоценных металлов. Если металла было мало, то 
уменьшалось количество и денег, и, соответственно, 
количество совершаемых сделок. Ремесленники были 
вынуждены сокращать производство, а в стране 
начинался экономический подъём. Однако при 
увеличении запаса драгоценных металлов денег 
становилось больше, объём продаж возрастал, страна 
испытывала экономический подъём.



Способ производства, в рамках которого основной 
доход приносил денежный капитал, стали называть 
«капитализмом». Сначала капитал использовался в 
основном для финансирования торговли и 
ростовщичества. 

В целях увеличения запаса драгоценных металлов 
правительство не допускало ввоза в страну дорогих 
товаров и вывоза драгоценных металлов, но 
поддерживало поставщиков товаров на экспорт и 
закупки дешевого сырья из-за границы. Так как 
проводимая государственная политика регулировала 
сферу обращения (торговли), она получила название 
«меркантилизм» (от лат. merkator — торговец, купец).



Выделяют ранний и поздний меркантилизм. Ранний 
меркантилизм сформировался в ХVI в. В его рамках 
провозглашалась концепция активного денежного 
баланса. Ее суть очень точно сформулировал Уильям 
Стаффорд. Эта концепция сводилась, с одной стороны, 
к запрету ввоза готовых изделий, вывозу ресурсов и 
денег, а с другой — к поощрению ввоза ресурсов, денег 
и вывоза готовых изделий. Ресурсы, а не готовые 
изделия ввозились в целях экономии на стоимости 
производства, а готовые изделия вывозились для 
получения максимально высокой цены за товар. Кроме 
того, купец, продав свой товар за пределами 
государства, должен был купить на вырученные от 
сделки средства товары в своей стране, так что 
заработанный купцом капитал оставался в его 
государстве.



В период позднего меркантилизма, характерного 
для ХVII—ХVIII вв. доминировала концепция активного 
торгового баланса. Представителями этой концепции 
были Томас Мэн (Англия), Жан Батист Кольбер 
(Франция), Гаспер Скаруффи (Италия). Главное условие 
активного торгового баланса они видели в 
необходимости превышения доходов от вывоза над 
расходами по ввозу продукции. В России подобные идеи 
высказывались Иваном Тихоновичем Посошковым и 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым которые 
поддерживали политику Петра I, проводившуюся в 
русле меркантилизма. 



Если в период раннего меркантилизма ставились 
ограничения на экспортно-импортные операции по 
определенным товарным группам, то в период позднего 
меркантилизма таких ограничений было существенно 
меньше. В частности, разрешался экспорт капитала, но 
с условием его возврата в страну в большем объёме, 
сем при его вывозе 



Инструментом государственного регулирования 
экономики страны и, в частности, внешней торговли стали в 
первую очередь пошлины и квоты.

Если пошлина представляет собой вид налога, 
уплачиваемого за право реализации товара на территории 
страны, то квота подразумевает официальное разрешение 
на ввоз в страну или вывоз за ее пределы определенной 
партии товаров. Задачей пошлины как государственного 
инструмента регулирования экономики является изменение 
цены товара, ввозимого в страну или вывозимого из нее. 
Пошлина в отличие от квоты не запрещает импортно-
экспортные операции. Введение квоты подразумевает, что 
можно ввозить или вывозить товаров не больше 
установленного государством количества. И пошлина, и 
квота по сей день используются во внешнеторговой политике 
для количественного ограничения импорта и экспорта.



Сравнение идейных основ раннего и 
позднего меркантилизма

Ранний меркантилизм Поздний меркантилизм

Строился на концепции активного 
денежно баланса. Активный 
денежный баланс – это 
положительный итог денежного 
баланса страны, который 
получается в следствии 
превышения притока денежных 
средств в страну над их оттоком из 
страны.

Строился на концепции активного 
торгового баланса. Активный 
торговый баланс — это 
положительный итог торгового 
баланса страны который получается 
вследствие превышения притока 
денежных от продаж 
отечественных то варов над 
расходами по закупкам 
иностранных товаров.



Не последнюю роль играла и колониальная 
политика, нацеленная на эксплуатацию колоний 
метрополиями посредством закупок там дешевого 
сырья и продажи там же готовых изделий по высоким 
ценам. Высшим выражением этой системы был 
знаменитый «Навигационный акт» Оливера Кромвеля 
от 1651 г., составивший эпоху в индустриальном и 
торговом развитии Англии. Этим актом 
предписывалось, чтобы вес произведения колоний 
были продаваемы только в Англии, перевозимы только 
на английских кораблях, производимы только 
английскими под данными, а колонии могли покупать 
только английские продукты и притом привозимые 
только на английских кораблях.

Эпоха меркантилизма породила количественную и 
металлическую теории денег 



Сравнение количественной и 
металлической теории денег

Количественная теория 
денег — это теория, в 
соответствии с которой 
экономическая 
активность в стране 
зависит от количества 
обращающихся в данной 
стране денег

Металлическая теория 
денег — это теория, 
согласно которой 
сущность денег 
объяснялась их 
естественными 
свойствами, т. е. деньги 
стоили столько, сколько 
стоил материал, из 
которого они были 
произведены


