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И Х И  
ЭК ИКИ

Экономика занимается управлением дефицитными ресурсами  — 

тем, как наилучшим способом распорядиться ограниченным сы-

рьем, которое у нас есть. Слово «экономика» происходит от грече-

ского слова oikonomia, буквально означающего «правила ведения 

домашнего хозяйства».

Термин впервые встречается у греческого философа Ксенофон-

та (около 430  — не ранее 350 г. до н. э.), писавшего о  том, как вла-

дельцы поместий могут эффективно управлять своей собственно-

стью. Среди прочего он говорит о разделении труда и специализа-

ции работников (им даются специальные поручения, на выполнении 

которых они должны сосредотачиваться). Древняя Греция и  Древ-

ний Рим также развивали концепцию частной собственности  — 

один из основных элементов капитализма.

Оружие

Натуральное 

производство, 

ручной труд

Все решает 

рынок

Сливочное 

масло

Массовое произ-

водство,  

ГМО-продукты

Равное  

распределение 

для всех

ЧТО ПРОИЗ

ВОДИТЬ?

КАК ПРОИЗ

ВОДИТЬ?

ДЛЯ КОГО?
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Науки экономики в том понимании, 

которое существует у  нас сегодня, не 

было еще много столетий после Ксе-

нофонта и Аристотеля, и нередко рас-

смотрение «экономических вопро-

сов» отдавалось на откуп философам. 

Например, диалог «Государство» гре-

ческого философа Платона (между 429 

и  427–347 гг. до н. э.) представляет собой 

манифест о  справедливом обществе, в  кото-

ром философствующие цари ищут способы повышения благососто-

яния государства. В  возможности свободного рынка Платон не 

очень-то верил.

Самые ранние монеты появились в  обиходе примерно в  VII в. 

до н. э., что помогло государствам того времени перейти от бартер-

ной экономики (когда, например, семь куриц меняли на один меч) 

к более сложным экономическим системам, позволявшим человеку 

сосредоточиться на выполнении отдельных работ, которые оплачи-

вались общепринятой валютой.

Другой греческий философ и  крупнейший ученый Аристотель 

(428–348 гг. до н. э.) считал деньги средством обмена и  способом 

определения относительной стоимости. Аристотель также говорил 

о  гармоничном среднем  — справедливой цене, о  которой догово-

рились продавец и  покупатель, что 

является самой ранней формули-

ровкой закона спроса и предло-

жения (см. главу «Спрос и пред-

ложение», стр. 30).

Статуя  

греческого  

философа  

Платона.

рились продавец и  покупатель, что 

является самой ранней формули

ровкой закона спроса и предло

жения (см. главу «Спрос и пред

ложение», стр. 30).

рились продавец и  покупатель, что 

является самой ранней формули

ровкой закона спроса и предло

жения (см. главу «Спрос и пред

ложение», стр. 30).

и  427–347 гг. до н. э.) представляет собой 

Науки экономики в том понимании, 

ческого философа Платона (между 429 

и  427–347 гг. до н. э.) представляет собой и  427–347 гг. до н. э.) представляет собой 
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ЕР А Т
В широком смысле меркантилизм продвигал идею, что националь-

ные государства должны стремиться к  накоплению необработан-

ных материалов и  драгоценных металлов (в особенности серебра 

и золота). Он также оправдывал вмешательство государства в клю-

чевые сферы экономики, в том числе:

•  установление тарифов на импортные товары в  целях защиты ин-

тересов национального производства и  предотвращения оттока 

денег из экономики;

•  установление правил и  регулирования, а  также субсидирование 

основных экспортных производств.

Считалось, что задача экономики — накопление золотых за-

пасов. Импорт не поощрялся, так как золото уходило на оплату 

предметов роскоши иностранного производства, например 

французского шелка. Во время правления министра финансов 

Жана-Баптиста Кольбера (1619–1683) Франция проводила мер-

кантильную политику, спровоцированную соперничеством с Ни-

дерландами, которые в то время были более успешной торговой 

нацией.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПИРАТСТВО

В течение всего XVI в. монархи часто разрешали и даже поощряли 

пиратство, и  люди вроде сэра Фрэнсиса Дрейка атаковали испан-

ские корабли, чтобы отнять у них золото, которое, в свою очередь, 

было отнято у ацтеков. И это был настоящий меркантилизм в дей-

ствии!

ВеликобританияФранция

Экспорт товаров

Поступление 

золота

Страны стремились стать богаче — например, Великобритания экспортировала 

товары во Францию и получала платежи золотом.
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ИГРА С  НУЛЕВОЙ СУММОЙ

Последователи меркантилизма рассматривали экономику как игру 

с нулевой суммой — иными словами, потеря одного есть прибыль 

другого. Это всегда игра с  нулевой суммой, потому что ресурсы 

конечны, а  значит, если вы хотите стать богаче, вы должны попы-

таться отнять состояние у других стран или людей. Такие экономи-

ческие взгляды оказали серьезное воздействие на политический 

кругозор европейских наций. Меркантилизм часто связывают с ко-

лониализмом, в результате которого такие европейские страны, как 

Франция и Британия, увеличили свое благосостояние за счет при-

своения природных ресурсов своих колоний.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРКАНТИЛИЗМА

Несмотря на то что меркантилизм признан устаревшей экономиче-

ской теорией, отдельные его элементы в  последние годы снова 

стали популярными. Эта популярность принимает форму критики 

свободной торговли, воплощением которой стали Североамери-

канское соглашение о  свободной торговле (North American Free 

Trade Agreement — NAFTA) и торговые соглашения Евросоюза, а так-

же идея, что государство может играть более 

значительную роль в  развитии бизнеса 

и  экономики.

Томас Ман (1571–1641) — английский меркантилист, чей трактат «Богатство 

Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как 

регулятор нашего богатства» (1621) стал ярчайшим манифестом мерканти-

лизма. Проще говоря, он выступал за увеличение экспорта и  снижение 

импорта, утверждая среди прочего, что «иностранные товары, которые 

могут быть произведены внутри страны, должны быть запрещены», а  ко-

личество ввозимых предметов роскоши следует сокращать, прививая ан-

гличанам вкус к  английским товарам.

Чтобы увеличить свою долю благосостояния, 

государство должно отбирать ресурсы у других 

стран. При таком подходе, когда 

Великобритания забирает у Франции 

2  единицы золота, ее богатство вырастает  

до 35 ед., а состояние Франции падает до 31 ед.

ВБ  

33 ед.

 

США  

33 ед.

Фр.  

31 ед.
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АССИЧЕС АЯ 
Э И А

Классическая экономика построена на убеждении, что свободные 

рынки и  свободная торговля позволяют повысить эффективность 

производства и обеспечить всеобщее процветание. В XVIII и XIX вв. 

благодаря Промышленной революции, результатом которой стали 

стремительный экономический рост и социальные изменения, на-

циональные экономики претерпели радикальную трансформацию. 

Эти изменения также стали предвестником появления теории клас-

сической экономики свободного рынка, четко и  понятно сформу-

лированной такими учеными, как британцы Адам Смит (1723–1790) 

и Давид Рикардо (1772–1823), а также французом Жаном-Батистом 

Сэем (1767–1832).

Этот подход резко отличался от предшествующих мерканти-

листских теорий, поскольку предполагал, что государства должны 

наращивать свое благосостояние без накопления золотых запасов 

(отнятых у  других стран). Сторонники классической экономиче-

Торговля  — это не игра с нулевой 

суммой. Здесь у обеих сторон 

есть возможность выиграть.

ФРАНЦИЯ

Выгода

АНГЛИЯ
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ской школы были убеждены, что свободная торговля полезна ка-

ждому и, следовательно, мы не торгуем в условиях игры с нулевой 

суммой,  — другими словами, если одна страна что-то получает, 

это вовсе не означает, что другая непременно должна остаться 

в  проигрыше.

Эта экономическая теория влияет и на политику — вместо со-

перничества с другими странами можно создавать взаимовыгодные 

отношения, которые обогащают каждого партнера.

Классические экономисты также выступали против излишне-

го государственного регулирования. Они утверждали, что гибкие 

цены позволят рынкам прийти к  равновесному состоянию, где 

предложение равно спросу, и  эффективному распределению ре-

сурсов.

Классическая экономика была доминирующей идеологической 

концепцией в  течение всего XIX в. до Великой депрессии 1930-х гг. 

и  появления кейнсианства. У  нее много общего и  с более поздней 

неоклассической экономической теорией, которая тоже подчерки-

вала важность свободных рынков.


