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       2. Физиократы.
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Введение.
□ При переходе к индустриальной цивилизации на 

первый план стали выходить экономические 
проблемы. Главный вопрос прозвучал так: в чем 
истоки богатства народов, или, говоря словами А.
С.Пушкина: «Чем государство богатеет?» Не 
отдельный человек, а именно государство, 
поскольку Новое время – это период становления 
общенациональных рынков и экономик.

□ Ответы на данный вопрос представителями 
разных экономических школ давались различные.



Цели работы:
□ 1. Рассмотреть различные точки зрения на 

главный вопрос экономики: «Чем 
государство богатеет?»

2. Определить роль общественных наук в 
развитии экономики государств.



Меркантилизм.
□ В рамках меркантилизма появляется новое название экономической науки 

– «политическая экономия», предполагающее исследование 
экономических вопросов на макроуровне (страны, полиса). Именно 
меркантилистами было введено емкое понятие «национальное 
богатство», которое позднее широко использовалось экономистами и 
заменило теологический термин «общее благо».

□ Меркантилизм – это первая теоретическая разработка 
капиталистического способа производства, капитализм трактовался как 
новый способ производства, выявлялись его черты. Поздний 
меркантилизм был прогрессивным: содействовал развитию торговли, 
судостроения, международному разделению труда, другими словами, 
развитию производительных сил.

□ Меркантилисты поставили новую и важную проблему экономической 
роли государства. Государственная политика, получившая название 
«протекционизм», в настоящее время активно используется многими 
странами с целью защиты интересов национального производителя. 
Однако для истории экономической мысли меркантилистическая 
литература ценна не столько выводами в отношении экономической 
политики, сколько приращением научных знаний на базе экономического 
анализа.



Учение меркантилистов имело 
следующие недостатки:
□ – в силу исторических условий меркантилизм ограничился изучением явлений в сфере 

обращения в отрыве от производства;
□ – в методологии меркантилисты не вышли за рамки эмпиризма, ограничились 

поверхностными обобщениями явлений обмена, поэтому не могли понять сущности 
многих экономических процессов;

□ – не были решены вопросы теории товарного производства, хотя цена и 
противопоставлялась издержкам производства;

□ – уделяя значительное внимание деньгам, они не выявили их сущности, не смогли 
объяснить, почему деньги как всеобщая форма богатства противостоят всем другим 
товарам. Не понимали, что деньги – это товар, но особый товар, так как он выполняет 
роль всеобщего эквивалента. Односторонне трактовав функции денег, монетаристы 
сводили их к накоплению богатства, теоретики торгового баланса добавили функцию 
мировых денег;

□ – не понимали роли внутренней торговли, хотя она была важной сферой купеческих 
доходов. Считали, что внутренняя торговля не дает прироста национального богатства, 
поскольку доходы торговца одновременно приводят к расходам покупателя;

□ – прибыльными меркантилисты объявили лишь экспортные отрасли производства, 
наценку при продаже товаров ошибочно считали первоисточником прибыли;

□ – односторонний подход к анализу экономики сказывался при трактовке 
производительного труда, которым, по их мнению, являлся лишь труд, занятый в 
экспортных отраслях.



Физиократы.
□ Физиократы (фр. physiocrates, от др.-греч. φύσις — 

природа и κράτος — сила, власть, господство) — 
французская школа экономистов второй половины XVIII 
в., основанная около 1750 г. Франсуа Кёне и получившая 
название «физиократия» (фр. physiocratie, то есть 
«господство природы»), данное ей первым издателем 
сочинений Кёне, Дюпон де Немур ввиду того, что 
единственным самостоятельным фактором производства 
эта школа считала почву, природу. Впрочем, это название 
могло бы характеризовать учение физиократов и в другом 
отношении, так как они были сторонниками 
«естественного порядка» (ordre naturel) в хозяйственной 
жизни общества — идеи, родственной понятиям 
естественного права или естественного закона в 
рационалистическом смысле философии XVIII в.



□ Физиократы противопоставили торговле и 
обрабатывающей промышленности сельское хозяйство 
как единственное занятие, дающее излишек валового 
дохода над издержками производства, а потому и 
единственно производительное. Поэтому в их теории 
земля (почва, силы природы) является единственным 
фактором производства, тогда как А. Смит рядом с этим 
фактором поставил два других, труд и капитал — 
понятия, играющие такую важную роль во всем 
дальнейшем развитии политической экономии как чистой 
науки. В этом последнем отношении физиократов скорее 
можно считать предшественниками, чем основателями 
политической экономии.



Идеи А.Смита.
□ Развитие промышленного производства в XVIII веке привело к росту 

общественного разделения труда, что потребовало увеличения роли 
торговли и денежного обращения. Складывавшаяся практика вступала в 
противоречие с господствовавшими представлениями и традициями в 
экономической сфере. Возникла необходимость пересмотра 
существовавших экономических теорий. Материализм Смита позволил 
ему сформулировать идею объективности экономических законов.

□ Смит изложил логичную систему, которая объяснила работу свободного 
рынка на базе внутренних экономических механизмов, а не внешнего 
политического управления. Этот подход до сих пор является основой 
экономического образования.

□ Смит сформулировал концепции «экономического человека» и 
«естественного порядка». Смит считал, что человек является основой 
всего общества, и исследовал поведение человека с его мотивами и 
стремлением к личной выгоде. Естественный порядок в представлении 
Смита — это рыночные отношения, в которых каждый человек 
основывает своё поведение на личных и корыстных интересах, сумма 
которых и образует интересы общества. В представлении Смита, такой 
порядок обеспечивает богатство, благополучие и развитие как отдельного 
человека, так и общества в целом.



□ Для существования естественного порядка требуется 
«система естественной свободы», основу которой Смит 
видел в частной собственности.

□ Самый известный афоризм Смита — «невидимая рука 
рынка» — фраза, которую он использовал для 
демонстрации автономности и самодостаточности 
системы, основанной на эгоизме, который выступает 
эффективным рычагом при распределении ресурсов.

□ «Невидимая рука рынка» (англ. invisible hand of the 
market) — предположение, введённое Адамом Смитом, 
согласно которому отдельная личность, стремясь к 
собственной выгоде, независимо от её воли и сознания, 
направляется к достижению выгоды и пользы для всего 
общества «невидимой рукой» рынка.



□ Принцип: производитель преследует собственную 
выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворение чьей-
либо потребности. Совокупность производителей, как 
будто движимая «невидимой рукой», активно, 
эффективно и добровольно реализует интересы всего 
общества, причем часто даже не думая об этом, а 
преследуя лишь собственный интерес.

□ «Невидимая рука» — объективный рыночный механизм, 
который координирует решения покупателей и 
продавцов.

□ Сигнальная функция прибыли незаметна, но надежно 
обеспечивает такое распределение ресурсов, которое 
уравновешивает спрос и предложение (то есть если 
производство убыточно, то количество задействованных 
ресурсов в данном производстве будет уменьшаться. В 
конечном итоге такое производство вовсе исчезнет под 
давлением конкурентной среды. Ресурсы будут тратиться 
для развития прибыльного производства).



Закон стоимости – основной закон 
товарного производства.
□ Адам Смит формулирует основной закон товарного 

производства – закон стоимости, согласно которому 
товары обмениваются в соответствии с количеством 
труда, вложенного в их производство.

□ Под понятием «капитал» А.Смит понимал прежде всего 
часть дохода, которая употребляется не на собственные 
нужды, а на расширение производства, что, в свою 
очередь, приводит к росту общественного богатства.

□ Вкладывая капиталы в производство, люди во многом 
отказывают себе, проявляют бережливость. Поэтому 
вполне справедливо, что непосредственному 
производителю принадлежит одна часть созданной 
стоимости, равная количеству вложенного труда, а другая 
часть, пропорциональная вложенному капиталу, 
принадлежит его владельцу.



Социальная структура общества по 
А. Смиту.
□ Землевладельцы – рента (доход от передаваемой 

в обработку земли).
□ Капиталисты – прибыль (доход от вложенного 

капитала).
□ Наемные рабочие – заработная плата (доход от 

собственного труда).
□ А. Смит был сторонником свободно 

развивающейся, основанной на конкурентных 
началах экономике.



Роль государства.
□ А. Смит отрицал стремление государства 

«надзирать и контролировать хозяйственную 
деятельность отдельных людей», но Смит не 
отрицал регулирующую роль государства, 
которое должно ограждать общество от насилия 
и внешней агрессии, защищать жизнь и 
имущество граждан, содержать армию, органы 
правосудия, заботиться об образовании низших 
классов. При этом в своих расходах государство 
не должно быть расточительным.



Вывод

□ Развитие новой науки «Экономики» очень важно 
для современного общества. Ведь «Экономика» 
изучает всё, что связано с производством 
необходимых людям товаров и услуг и их 
распределением в обществе. Все учения имели 
огромное влияние в развитии и формировании 
«Экономики»,пусть она достаточна новая наука .
но именно «Экономика» играет важнейшую роль 
в жизни человека и вообще всего государства в 
любой стране.


