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Движущими силами «расщепления» 
экономической теории Смита

1. Внутренние противоречия теории классической школы. 
(Противоречии между законом стоимости и законом 
прибавочной стоимости, а также между законом стоимости и 
законом средней нормы прибыли). 

2. Свою роль играла и нарастающая потребность в 
разработке «практической политической экономии».

3. Политические и идеологические факторы. 



Жан Батист Сэй (1767 - 
1832)



«Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сэя и Бентама,

Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор»

А.С.Пушкин. Евгений Онегин



Основные труды

«Трактат по 
политической экономии» 
(1803; пятое 
прижизненное
издание в 1826г.) 
 «Катехизис 
политической экономии» 
(1817)

В данных трудах был 
осуществлен пересмотр 
экономического учения 
Смита



Предмет политической экономии

внешние, видимые на 
поверхности формы 
экономических 
явлений и процессов, 
а также их 
функциональные 
зависимости



Метод политической экономии

Сэй фактически отвергает 
абстрактный метод 
классической школы, 
ограничиваясь 
преимущественно 
описательным подходом, 
дающим характеристику 
лишь внешней обманчивой 
видимости экономических 
процессов



Трактовки категорий Сэем

1. Товар заменяет категорией «предмета», формально 
освобожденной от какой-либо связи с товарно-денежными 
отношениями

2. Стоимость заменяет понятием «ценность», определяемую 
«полезностью»

3. Цена товара – это денежное выражение полезности 
товара

4. Деньги - простые посредники между обмениваемыми 
товарами.

5. Товарный обмен представляется ему в качестве простого 
продуктообмена, обмена благами, имеющими различную 
полезность

6. Капитал с позиции данного метода, представляется как 
техническое, а не социально-экономическое явление



Отождествление Сэем стоимости и
потребительной стоимости товара и 
ошибочная трактовка экономических 
явлений Сэем 



Теория факторов производства



Критика Сэя.
«Земля» как фактор производства 
участвует только в создании 
потребительной стоимости, но не 
стоимости



Точно также и «капитал» (средство 
производства)



1. При отсутствии машины
В течение 8 ч. дня рабочим  производится 8 штук товаров, где 
воплощенная новая стоимость  составляет 40 рублей. 
Следовательно, в каждой единице товара содержится на 5 
рублей новой стоимости.

2.  При применении машины, повышающую 
производительность труда, например, в 10 раз.

Рабочий создаст за то же время 80 единиц продукции. 

Новая стоимость, приходящейся на единицу продукции, в 
этом случае снизится в 10 раз и составит 50 копеек,

что проявится в понижении издержек производства и создаст 
важные условия для повышения прибыли. 



Если бы «капитал» как фактор 
производства создавал стоимость

1. При мнимой способности машины создавать новую 
стоимость – в течение дня составит 80 ед. x 5 руб. = 400 
руб.

2. Вклад труда – предположим как и прежде 40 руб.

3. Амортизация машины – 60 руб. 

В итоге: 80 ед. составит: 400+40+60= 500,

 1 ед. = 500/80 = 6,25 руб.



Действительное влияние машины на 
стоимость

Машина не участвует в создании новой стоимости
80 ед. = 100 руб. (вклад труда 40 руб. + амортизация 60 руб.)

1 ед. = 1, 25 руб.

Стоимость ед. снизится в 4 раза, с 5 до 1,25 руб.



Единственный фактор производства 
стоимости - труд. Сэй не замечал этого, в том 
числе потому что выступал как защитник 
капитализма 



Теория воспроизводства Сэя



Закон Сэя

Закон Сэя — экономический закон, по которому совокупный 
спрос автоматически поглощает весь объём продукции, 
произведенный в соответствии с существующей технологией 
и ресурсами в условиях экономики с гибкими ценами.

 



Следствия из закона Сэя

✔Спрос и предложение всегда уравновешиваются.

✔Невозможность кризисов перепроизводства в рыночной 
экономике.



Современная интерпретация з-на Сэя. 
К теории равновесия Л. Вальраса



Выводы

Теория Сэя положила начало разработке важнейших 
принципов и концепций неоклассической школы: ориентации 
экономической мысли преимущественно на описательный 
подход как к характеристике природы экономических явлений 
и процессов, так и к освещению количественных, 
функциональных хозяйственных зависимостей; исключению 
из анализа сущностных, глубинных экономических 
закономерностей, первые шаги в изучении которых сделала 
классическая школа; формированию концепции полезности в 
качестве основы изучения ценообразования; разработке 
теории факторов производства и факторных доходов



Экономические взгляды Т. Мальтуса 
(1766-1834)

В 1798 году он 
опубликовал свою 
книгу Essay on the 
Principle of Population 
(«Очерк о законе 
народонаселения»)



Основные положения

•Из-за биологической потребности человека к продолжению 
рода, численность населения постоянно растет, пока есть 
для этого источники средств существования.

•Народонаселение строго ограничено средствами 
существования.

•Рост народонаселения может быть остановлен лишь 
встречными причинами, которые сводятся к нравственному 
воздержанию или несчастьям (войны, эпидемии, голод).



Вывод

Народонаселение растёт в геометрической прогрессии, а 
средства существования — в арифметической. В среднем, 
каждые 25 лет (время удвоения численности населения в 
идеальных условиях) это несоответствие приводит к 
социально-экономическому коллапсу ("мальтузианской 
ловушке"), если нет сдерживающих факторов.




