
было написано по повелѣнію Сигизмунда I r a представляет* 
изложеніе тѣхъ принципов*, на которых* предполагалось про-
извести реформу денежнаго обращенія въ прусских* обла-
стях* Польши.; Коперник* являетсяі.защитником* единства 
монетной системы во всем* государств* и строгой правиль-
ности въ качестве металла; о н * же рекомендует* установ-
леніе пошлины, достаточной для покрытія издержек* чекана. 

Многіе смотрят* на Аитопіо Сьрра .(Antonio Serra) какъ 
на-основателя новейшей политической экоиомііі. Serra былъ 
родом* изъ Cosenza въ Калабріи. Онъ написал* свой трак-
тат* : „Втеѵе Trattato delle cause, che possono fare abondare 
Ii regni d'oro e d'argento dove non sono miniere" въ 1618 году, 
находясь въ тюремном* заключеніи за участіе въ заговоре 
и возстаніи Компанеллы, которое имѣло целью уничтожить 
испанское владычество въ- Неаполе и установить республи-
канскую Форму правленія. Труд* этотъ долгое время нахо-
дился въ полном* забвеніи, шока въ следующем* столѣтіи 
Галіани и другіе не обратили на него вниманія. Самое загла-
віе свидетельствует* о томъ, что авторъ былъ сторонником* 
меркантильной системы, и мы найдем* действительно въ этом* 
трудѣ весьма последовательное и удовлетворительное съ внеш-
ней стороны изложеніе основных* положеній меркантилизма. 
Серра съ: особой силой настаиваешь , на томъ, что мануфактур-
ная іпромышленность, какъ источник* иаціональнаго богат-
ства., іімѣетъ гораздо болѣе значенія, чѣмъ земледеліе. Желая 
подтвердить правильность своих* взглядов* по этому вопросу, 
онъ указывает* на благосостояніе Генуи, Флореиціи, Венеціи 
и противополагает* этому благосостояние бедственное поло-
женіе Неаполя: Онъ обнаруживает* большую глубину взгляд 
доіѵы, сравнительно съ другими меркантилистами, указывая, 
что для того, чтобы страна могла пріобретать богатство, не-
обходимы не только благопріятныя внѣшнія условіа, но и энер-
гичный характеръ, и трудолюбивы» привычки населенія, а 

также прочное правительство и хорошая организація законов*. 

Первое систематическое сочиненіе по предмету политиче-
ской экономіи во Франціи принадлежит* перу Монкрэтьена 
де Ватвилль (Montchrétien de Watteville или VasteYille), но-
сишь заглавіе „Traité de 1'IÉconomie politique" и появилось въ 
1615 году. По мнѣйііо Рошера, слѣдуетъ считать важной за-
слугой этого писателя то, что онъ дал*'нашей наукѣ названье 
политической экономіи, ибо подъ словом* „экономія" даже 
Бэконъ понимал* только теорію домаиіняго 'хозяйства. Оощія 
стремлён!» и наклонности періода отразились; и на-этом* из-
слѣдованіи- несмотря на то широкое опредѣленіе, которое 
авторъ даешь наукѣ , онъ занимается изслѣдованіемъ только 
механических* искусств*, мореплаванія, торговли и обще-
ственных* Финансов* и вовсе не касается земледѣлія. Авторъ 
съ особым* энтузіазмомъ, въ то время вообще преобладав-
шим*, относится къ внѣшней торговлѣ и колоніямъ. Онъ 
одобряет* контроль правительства над* промышленностью 
своих* подданных* и осуждаешь свободу торговли, которую, 
по его мнѣиію, лишь для собственной погибели установили 
нѣкоторыя правительства (Испанія, Португалія и Голландія). 
На книгу Монкрэтьена слѣдуетъ смотрѣть, какъ на Формаль-
ное изложѳніе основаній меркантильной системы, написанное 

для французов* *). 
Такую же задачу, какъ Монкрэтьенъ во Франціи, въ Англш 

выполнил* Тома* Мёиь (Thomas Mnn) * * ) . Въ двух* трудах* 
этого писателя - „А Discourse of Trade from England unto 
the East-Indies" (второе нзданіе 1621 года) и особенно въ 

England's Treasure by Foreign Trade" (1664 года, посмерт-
ное изданіе) Англія впервые получила ясное и систематиче-
ское изложеніе теоріи торговаго баланса, а также указаны 

*) Монкрэтьенъ произвел., въ 1621 году возстаніе въ Нормандіп и быль 
убитъ вмѣстѣ с ъ с в о и м и немногими сторонниками Клодомъ Іюрго владель-
цем* Les Tourailles и однимъ изъ члеиовъ старшей лпші «« .благородные 
дома, отъ котораго внослѣдствіп ироизошелъ и велпый Тюрго. 

* * ) См. „Англ. евоб. торговля«, т. I . , стр. 72 и слѣд. Тіргш. Ред. 



на тѣ способы, посредством* которых*, по воззрѣаіямъ ав-
тора, можно обезпечить благопріятный баланс*. Главная за-
дача' экономической политики государства, по мнѣиію Мёна, 
заключается в * таком* регулированы мануфактурная вы-
воза, своей непосредственной и Фрахтовой торговли и тамо-
женных* пошлин*, которое привлекало бы монету въ страну. 
Мёнъ—против* загірещенія вывозить драгоцѣиные металлы 
на покупку иностранных* товаров*, но, правда, по основа-
ніямъ, которыя вполнѣ соотвѣтствуютъ его общим* воззрѣ-
ніямъ. Купленные товары, полагал* онъ, снова могут* быть 
вывезены и проданы съ прибылью,-другими словами, могутъ 
возвратить въ страну болѣе монеты, чѣмъ сколько затрачено 
на ихъ покупку; на первый вывозъ монеты онъ совѣтуетъ 
смотрѣть какъ на посѣвъ, а на конечное полученіе большей 
суммы монеты—какъ на жатву, слѣдующую за посѣвомъ * ) . 
Мёнъ п о ни мал ъ, что неудобно имѣть въ обращеніи болѣе мо-
неты, чѣмъ сколько требуютъ цѣны товаровъ, ибо слиш-
комъ' обильное обращеніе возвышаетъ цѣны и дѣлаетъ ихъ 
недоступными для иност ранце въ; такое обиліе монеты, тѣмъ 
не менѣе, онъ счи-галъ весьма выгоднымъ для собиранія госу-
дарственныхъ сокровищъ**) . -Однимъ изъ самыхъ замѣча-
тельныхъ въ средѣ умѣренныхъ меркантилистовъ былъ Доісосга 
Чайльдъ (Josiah Glüld), сочиненіе , его - „Brief Observations 
Concerning Trade and the .Interest of Money", 1668,и „Anew 
Discourse of Trade" , 1668 и 1690; онъ былъ однимъ изъ тѣхъ 

*) Объ ученіп Mëua можно пантіі болѣе подробный свѣдѣпія у Адама 
Смита въ его „Богатствѣ народовъ« (книга 4-ал, глава 1-ая). 

* * ) Изъ писателей мепѣе.важоыхъ, но бывшнхъ также носдѣдователлмн 
меркантильной доктрины, слѣдуетъ упомянуть еще. Т . 
mas Culpeper)—A Tract against the High Rate of Usury, 1623, и Useful Re-
mark on И gh Interest, 1641. Дёдлей Дгтсъ (Dudley Digges)-Defence of Trade, 
Ш 5 МалЫпсъ (Malynës)—Consuetudo vel Lex Mercatoria, 1622. Миссслъдсш, 
(E. Misseiden), Circle of Commerce, 1623. G. Фортрсй (Samuel Fortrcy - I . n g -
land's Interest and Improvement, 1663 и 1673, и До,с. Поллвксфенъ (Jolm l o l -
lexfen) England and India inconsistent in their Manufactures, 1697. 

писателей, которые указывали на Голландію, какъ на обра-
зецъ для своихъ согражданъ. Онъ придавать огромное зна-
ченіе низкому проценту въ дѣлѣ развитія національнаго бо-
гатства и благосостоянія; низкій процентъ, по его словам*, 
для земледѣлія и торговли имѣетъ то же значеніе, что душа 
для человѣка; онъ является „causa causans" всѣхъ других* 
причин* богатства голландскаго народа. Он* полагает* (за-
бывая совершенно, что размѣръ процента является лишь по-
слѣдствіем* опредѣленныхъ экономических* условій), что пра-
вительство должно опредѣлять величину процента и постоянно 
заботиться о поддержаны его на низком* уровнѣ. Чайльдъ, 
хотя и придерживается ученія о торговом* балансѣ, тѣмъ не 
менѣе, понимает*, что нѣтъ такой страны, которая могла бы 
постоянно продавать иностранцам*, ничего не покупая у по-
.слѣднихъ, и не признает*, что вывозъ металловъ всегда ра-
зорителен*; как* и всѣ меркантилисты, онъ съ расположеніемъ 
относится, къ густотѣ населенія (т.-е. увеличенію его) въ госу-
дарствѣ; онъ является заступникомъ иекдючительныхъ правъ 
метрополии на торговлю съ колоніями, рекомендуя, хотя и съ 
ограниченіями, ;Учрежденіе привилегированныхъ ,торговыхъ 
.компаний. Къ І-Іавигаціонному Акту Кромвеля Чайльдъ отно-
сится примѣриотакъже, какъ и Адамъ Смитъ. По его миѣнію, 
Навигаціонный Акт*,, какъ опредѣленное мѣропріятіе, болѣе 
полезешь съ политической, чѣмъ съ экономической точки зрѣ-
нія. Чайльдъ по своимъ воззрѣніямъ - до некоторой стенени 
эклектикъ, но врядъ ли на него можно смотрѣть (многіе это 
дѣлали) какъ на одного изъ предшественниковъ школы сво-
бодной торговли Х У І І І вѣка. 

Мы сдѣлаемъ здѣсь нѣсколько замѣчаній еще о двухъ эк-
лектикахъ: Вилліамѣ Темплѣ и Чармсѣ Давенашпѣ (Will iam 
Temple и Charles Davenant); у них* мы встрѣтимъ нѣкото-
рыя правидыіыя идеи, рядомъ съ меркантильными предраз-
судками и предубѣжденіями. Темпль въ своемъ трудѣ „Ob-
servations lipon tlie United Provinces of the Netherlands, 


