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«Ни один народ никогда еще не разбогател с помощью политики, — говорит Норс, — лишь мир, труд и свобода приносят торговлю и богатство и больше ничего». Критикуя меркантилистские воззрения на природу и источник богатства, они разрабатывают важнейшие вопросы политической экономии. В. Петти кладет основы теории трудовой стоимости и пытается «„объяснить таинственную природу как денежной ренты, называемой процентом (usury), так и ренты с земель и домов“» (Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. I, 4 издание, 1936, стр. 9), т. е. прибавочной стоимости. Джон Локк сводит процент и ренту к прибавочному труду, присваиваемому собственниками в силу неравенства распределения денег и земли.

Д.. Норс устанавливает различие между деньгами и капиталом: первое — лишь «всеобщая мера для купли и продажи» и их накопление  — только убыток, второй же — возрастающее имущество. Он показывает в противовес меркантилистам зависимость процента не от количества денег, а от размера капитала или доходов.

Ж. Месси и Д. Юм объявляют процент составной частью прибыли. Джемс Стюарт, будучи «рациональным выразителем монетарной и меркантильной систем» (Маркс, там же, стр. 28), еще пытается защищать меркантилизм, однако устои последнего все более разъедаются. В 18 веке, особенно с появлением школы физиократов и классиков, исчезает полностью не только отождествление денег с богатством и капиталом, но и представление о торговле как об источнике богатства.

Начиная с Адама Смита, буржуазные экономисты 19 в. смотрели на М. «как на простую иллюзию и только ложную теорию» (Маркс, К критике политической экономии, в книге: МарксиЭнгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 142) и вели ожесточенную борьбу против него. Однако историческая заслуга меркантилистов заключается в том, что они, перенеся центр тяжести на эквивалентную форму стоимости и на кругооборот денежного капитала, впервые поставили проблему о природе и источнике буржуазного богатства и «справедливо объявили призванием буржуазного общества „делать деньги44... Непрекращающаяся борьба современных экономистов против монетарной и меркантильной системы, — говорил Маркс, — проистекает большей частью оттого, что эта система выбалтывает в грубо-наивной форме тайну буржуазного производства, его полное подчинение меновой стоимости» (Маркс, там же, стр. 141—142). Напротив, защитники протекционизма 19 века и империалистической захватнической политики 20 века пытаются представить меркантилистов в качестве своих непосредственных предшественников. Критикуя индивидуализм, экономии, либерализм и фритредерство классической школы, Фридрих Лист, Зомбарт и др. превозносят меркантилистов, делают попытки возродить меркантилистич. воззрения в эпоху империализма. Ряд современных буржуазных экономистов, особенно из англоамериканской школы, подобно меркантилистам, выдвигают обращение в качестве центральной проблемы. Защищая примат обращения над производством, растворяя производство в обращении, сводя все классовые отношения к отношениям обмена, они апологетически развивают слабые и вульгарные стороны М. Все эти неомеркантилисты сознательно затушевывают коренное различие между историческипрогрессивным М. прошлого и агрессивным империалистическим протекционизмом современности.

Лит.: Маркс К., К критике политической экономии, [М.], 1935; его же, Капитал, т. I — III, 8 изд., [М.], 1936 (т. I, гл. 4 и 24; т. II, гл. 1—4; т. III, гл. 20, 36, 47); его же, Теории прибавочной стоимости, т. I, 4 изд., [Л.], 1936, §§ 1—5; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 6 изд., [М.], 1936, отд. II, гл. 10; Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Соч., 3 изд., т. III, М. — Л., 1930, гл. 4 и 5.

МЕРКАНТИЛИСТЫ, см. Меркантилизм.

МЕРКАПТАНЫ (тиоспирты), органические

содержащие серу соединения. М. представляют собою спирты, в молекуле которых атом кислорода гидроксильной группы замещен на атом серы, например: CH3SH  — метилмеркаптан, C2H5SH — этилмеркаптан и т. д. М., особенно низшие, обладают весьма сильным и неприятным запахом.

МЕРКАТОР (Mercator), Герардус (1512—94), латинизированное имя Гергарда Кремера, голландского математика и географа. Произвел съемку и составил карту Фландрии, затем составил карты мира на двух полушариях, большую карту Европы и карту Англии.

В 1568 составил мировую карту для нужд мореплавания в новой проекции (см. Меркатора проекция). Изобрел способ измерения больших расстояний наземной поверхности при помощи триангуляции. Занимался также производством астрономических и магнитных наблюдений.

После смерти М. был издан сборник его карт (1595), названный по имени выгравированного на титульном листе мифического героя древности Атланта  — «Атласом»  — именем, ставшим впоследствии нарицательным.

МЕРКАТОРА ПРОЕКЦИЯ, способ построения географич. карт, применяемый в картографии.

При этом способе меридианы и параллели изображаются в виде двух систем взаимно-перпендикулярных прямых (см. рисунок), и углы между двумя любыми направлениями на земной

поверхности передаются в их натуральную величину. Достигается это при помощи увеличения масштаба по меридианам с приближением к полюсу, как указывают формулы, данные ниже. Карты в М. п. имеют важное применение в навигации ч так как на них линии равного курса корабля (линии, пересекающие
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