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Книги, выходящие в серии «Кембриджская экономическая история», об
щепризнанно являются наиболее авторитетными изданиями по экономи
ческой истории различных стран и регионов мира.

В отличие от большинства работ по экономической истории Европы 
Нового и Новейшего времени, в которых рассматривается развитие от
дельных стран, в «Кембриджской экономической истории Европы Но
вого и Новейшего времени» европейское развитие с 1700 г. переосмыс
ливается как единое панъевропейское явление, причем материал органи
зован по нескольким крупным темам, а не по отдельным государствам. 
В томе I «Кембриджской экономической истории» рассматривается пе
реход к современному экономическому росту, первоначально начавший
ся в Англии и приблизительно к 1870 г. распространившийся на другие 
части Западной Европы. Каждая глава написана международной коман
дой авторов, проанализировавших развитие трех важнейших регионов — 
Северной Европы, Южной Европы и Центральной и Восточной Европы. 
В центре внимания авторов первого тома находятся важнейшие темы эко
номической истории Нового и Новейшего времени, включая торговлю, 
урбанизацию, совокупный экономический рост, важнейшие сферы эко
номики (сельское хозяйство, промышленность и услуги), а также повы
шение уровня жизни населения и распределение доходов.

Эта книга представляет интерес не только для студентов и специали
стов по экономической истории, но и для экономистов, историков, эконо
мических социологов, а также для всех, кого интересуют преобразования, 
произошедшие в Европе эпохи Нового и Новейшего времени.
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Предисловие

Ам е р и к а н с к и е  студенты были бы немало удивлены, 
услышав предложение прослушать курсы по экономи

ческой истории не С Ш А , а, например, штата, в котором 
расположен их университет. В то же время в большинстве 
современных учебников по европейской экономической 
истории рассматривается исключительно развитие отдель
ных стран. Данное построение сопряжено с риском, что 
студенты будут неправильно интерпретировать феномен 
континентального развития только в масштабе некоего 
одного государства, устанавливая характерные только для 
него причинно-следственные зависимости. Пришло вре
мя для учебника по европейской экономической истории, 
в котором явным образом использовался бы панъевропей
ский подход, когда предлагаемый к изучению материал 
организован по темам, а не по различным государствам.

Таким образом, цель нашего проекта заключается 
в том, чтобы предложить читателям единую экономиче
скую историю Европы в Новое и Новейшее время. В ка
честве модели мы использовали изданную в Кембридже 
новаторскую работу под редакцией Р. Флауда и Д. Мак- 
клоски «Экономическая история Англии» (Floud and 
McCloskey, 1981). Каждая глава учебника написана двумя 
или тремя ведущими специалистами в рассматриваемой 
области, что позволило им охватить каждый из трех важ
нейших регионов Европы (Северную Европу, Южную Ев
ропу и Центральную и Восточную Европу). Следуя матри
це, предложенной Флаудом и Макклоски, мы представили 
учебник в двух томах, охватывающих 1700-1870 гг. и 1870- 
2000 гг. соответственно. В каждом из томов содержатся 
главы, в которых рассматриваются доминирующие в со
временной экономической истории темы: агрегирован
ный экономический рост и экономические циклы, анализ
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различных сфер экономики и уровень жизни населения. 
Мы использовали количественный подход и явным обра
зом выраженный экономический анализ. Полученные ре
зультаты преподносятся так, чтобы они были понятны 
студентам.

Еще два десятилетия назад подобный проект был не
мыслим. Для того чтобы наглядно убедиться в существова
нии традиции панъевропейской экономической истории, 
достаточно познакомиться с более ранними изданиями 
Cambridge Economic History of Europe («Кембриджской эко
номической истории Европы»). Данные, содержавшиеся 
в трудах многих гигантов экономической истории, пуб
ликовавшихся в Кембридже, позволили нам взглянуть 
на экономическое развитие континента в целом. Одна
ко впоследствии, в более поздних томах этой серии, начи
ная с тех, которые были посвящены Промышленной ре
волюции, возобладало представление событий в рамках 
истории отдельных государств. При этом выбор как госу
дарств, так и научных тем носил в высшей степени избира
тельный характер. Начиная с 1970-х гг. на экономических 
факультетах европейских университетов начала писаться 
количественная экономическая история, которая в боль
шинстве своем была национальной по масштабам. Вероят
но, это было неизбежно, поскольку количественные оцен
ки долгосрочного экономического роста осуществлялись 
на основе национальной статистики стран, в которых ра
ботали специалисты-историки. Более того, количество 
клиометристов, работавших в других, помимо Велико
британии и Ирландии, странах, оставалось сравнительно 
небольшим, а их профессиональный состав был раздроб
ленным, особенно по сравнению с нашими североамери
канскими коллегами.

Сегодня все изменилось. Критически важной пово
ротной точкой стало создание в 1991 г. Европейского об
щества исторической экономики (Е О И Э , E H E S )  с целью 
объединения специалистов по экономической истории 
нашего континента для совместной работы как в истори
ческом направлении, так и в сфере экономической тео
рии. В 1997 г. Е О И Э  учредило журнал European Economic 
History Review, со временем превратившийся в своеобраз
ный форум европейских специалистов. Еще одним важ
ным прорывом стали начатые в 2003 г. инициативные 
исследования в области экономической истории лон
донского Центра исследований экономической полити
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ки (Ц И Э П , C E P R ), представляющего собой крупнейшую 
в Европе сетевую структуру в сфере экономических иссле
дований. Результатом усилий ЦИЭП) подкрепленных фи
нансированием панъевропейских исследовательских ини
циатив со стороны Европейского союза, стало появление 
динамичной профессиональной группы экономических 
историков, представители которой имеют полное право 
называть себя «европейскими» специалистами.

Мы «провели» наших авторов через две «тяжкие» кон
ференции (в Лунде в 2006 г. и в Ц И Э П  в 2007 г.), на кото
рых обсуждались первоначальные наметки каждой главы 
учебника, и выражаем огромную признательность мест
ным организаторам обоих форумов. Мы благодарны всем 
нашим авторам за проявленные ими в обоих случаях эн
тузиазм и стойкость, а также своевременное предоставле
ние текстов.

Наш проект стал своего рода «ответвлением» финанси
руемой Е С  Исследовательской и учебной сети имени Ма
рии Кюри «Изучение общего европейского опыта: исто
рические уроки панъевропейского развития» (контракт 
№ MRTN-CT-2004-512439). Разумеется, мы благодар
ны Европейской комиссии за щедрую финансовую под
держку, без которой наш проект, скорее всего, никогда 
не смог бы «оторваться от земли». Мы признательны пер
соналу Ц И Э П , предоставившему нам экспертную помощь 
в получении гранта и администрировании проектом. Зна
чительная часть работы над этой книгой была проделана 
в то время, когда О’Рурк работал старшим научным со
трудником правительства Ирландии. Он благодарит за не
оценимую помощь Ирландский совет по научным иссле
дованиям в области гуманитарных и общественных наук.

В 2007 г. наша учебная сеть понесла невосполнимую 
утрату—безвременно, в возрасте 46 лет, скончался Стефан 
(Ларри) Эпштейн, один из наиболее уважаемых, пользо
вавшийся всеобщей любовью ее участник. Смерть Ларри 
стала огромной потерей для нашей профессии. Нам будет 
очень не хватать его. Эта книга посвящается Ларри.

Стивен Бродберри
Кевин О'Рурк



Введение к первому тому

С Т И В Е Н  Б Р О Д Б Е Р Р И  

К Е В И Н  О ’ Р У Р К

Е Р В Ы Й  том экономической истории Европы Ново
го и Новейшего времени посвящен переходу к эко

номическому росту современного типа, определяя кото
рый С. Кузнец использовал следующие характеристики: 
i) высокие темпы роста подушевого продукта и числен
ности населения; 2) высокие темпы роста выпуска в рас
чете на единицу затрат всех видов — то есть совокупной 
производительности факторов; 3) высокие темпы струк
турной трансформации от сельского хозяйства к про
мышленности и сфере услуг и от «личных» предприятий 
к крупномасштабной обезличенной организации фирм; 
4) изменения в структуре и идеологии общества, включая 
урбанизацию и секуляризацию; 5) открытие международ
ных коммуникаций или глобализация; 6) ограниченное 
распространение роста, ведущее к расхождению уров
ней жизни населения «развитых» и «слаборазвитых» го
сударств (Kuznets, 1974)- В Европе переход к экономиче
скому росту современного типа происходил в 1700-1870 гг. 
Он начался в Англии, а затем довольно быстро распро
странился на другие части Западной Европы.

Рассматриваемые в исторической перспективе, эти пе
ремены носили радикальный характер и должны анали
зироваться в одном ряду с другими эпохальными изме
нениями, такими как переход от охоты и собирательства 
к оседлому сельскому хозяйству. В то же время, исполь
зуя непрерывно расширявшиеся в последние десятилетия 
возможности реконструкции экономического развития 
в рассматриваемый период, исследователи пришли к вы
воду, что эти изменения носили в большей степени по
степенный характер и происходили в разных сферах эко
номики, а не только в промышленности, как считалось 
в прошлом. Тем самым был поставлен вопрос о правомер
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ности использования самого понятия «промышленная 
революция». Однако мы продолжаем использовать этот 
термин, в какой-то степени потому, что он твердо укоре
нился и в общественном сознании, и в профессиональной 
литературе. Возможно, еще более важно помнить о сле
дующем. Несмотря на более низкие, чем считалось ранее, 
темпы роста, происходившие в то время экономические 
изменения носили революционный характер в том смыс
ле, что они были необратимыми и превратились в идеаль
ный тип (de Vries, 2001). Ведь когда мы говорим о «Ве
ликой французской революции», то, как правило, имеем 
в виду события, происходившие на протяжении всего 
1789 г., а не только короткий по времени штурм Бастилии. 
В конце концов никто не ставит под сомнение положение, 
согласно которому, по мере того как в процессе модерни
зации экономик ресурсы постепенно перетекали из сель
ского хозяйства в промышленность, последняя стала иг
рать гораздо более важную роль (Crafts, 1985а).

Насколько быстро «росла» Европа в 1700-1850 гг.? Дей
ствительно ли результатом роста стал радикальный раз
рыв с прошлым? В последние годы европейские специа
листы по экономической истории добились огромного 
прогресса с точки зрения количественной оценки эконо
мического роста. Основные данные о годовых темпах ро
ста в ряде европейских стран и сравнительных уровнях ва
лового внутреннего продукта в расчете на душу населения 
приведены в табл.1.1. Одним из важнейших достижений 
недавнего времени стало систематическое отслеживание 
сравнительных уровней подушевых доходов, что открыло 
возможность последовательной сверки данных о темпах 
роста в отдельных европейских странах, которые обычно 
рассчитывались на основе данных государственной стати
стики.

Обратившись к табл.1.1, мы, во-первых, видим, что 
в 1820-1870-х гг. имели место гораздо более высокие темпы 
роста, чем в эпоху раннего Нового времени (1500-1700 гг.). 
Имеющаяся информация позволяет предположить, что 
в это время в некоторых частях Южной и Восточной Ев
ропы происходило снижение уровня жизни населения, 
в то время как на Северо-Западе континента, и, прежде 
всего, в Англии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и ча
сти Франции, уровень доходов населения медленно повы
шался. В данном случае имела место известная «перемена 
участи» различных частей Европы, связанная с открыти-
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ТА БЛ И Ц А  1 . 1 .
Показатели В В П  в расчете на душ у населения в странах Европы 

в 1500-1870 гг.: темпы роста и сравнительные уровни

А.Темпы роста В В П  в расчете на душу населения (в % в год)

1500-1700 1700-1750 1750-1820 1820-1870

Великобритания 0,12 о,35 0,20 1,25
Нидерланды 0,24 0,00 -0,02 0,83
Бельгия 0,09 0,19 0,02 1,44
Франция Н .д . Н .д . Н .Д . 0,85
Италия -0,08 0,14 -0,22 0,61
Испания -0,02 -0,10 0,10 0,27
Швеция 0,02 0,03 О ,о б 0,65
Польша -0,13 -0,24 0,21 о ,59
Россия Н .д . н.д. Н .д . 0,64

Турция Н .Д . 0,16 0,07 0,52

Б. Сравнительные уровни ВВП в 
в 1820 г. = юо)

расчете на душу населения (Великобритания

ДО  1500 до 1700 до 1750 1820 1870

Великобритания 57 73 87 юо 187
Нидерланды 67 109 109 107 162
Бельгия 5» 69 76 77 158

Франция н.д. н.д. Н .д . 72 по
Италия 83 71 76 65 88
Испания 63 61 58 62 71
Швеция 64 66 67 70 97
Польша 5 0-54 38-42 34-37 41 55
Россия н.д. н.д. н.д. 40  55
Турция н.д. 35 38 40  52

И сточн и ки : Приведенные данные заимствованы из работ ван Зандена (van 
Zanden, 2001), Мэддисона (Maddison, 2001), Памука (Pamuk, 2006), а также Аль- 
вареса-Ногаля и Прадоса де ла Эскосура (Alvarez-Nogal and Prados de la Esco- 
sura, 2007).

ем новых торговых маршрутов на Восток через мыс Доб
рой Надежды и открытием Америки. Не так давно этот 
процесс перехода лидерства в подушевом доходе от регио
на Средиземноморья к «атлантическим» экономикам ев
ропейского Северо-Запада, был назван Малым расхожде
нием (в отличие от произошедшего после 1800 г. Великого 
расхождения в уровнях жизни между Европой и Азией) 
(Pomeranz, 2000; Allen, 2001; Broadberry, 2007).
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Во-вторых, при рассмотрении данных табл. I л мы ви
дим, что переход к экономическому росту современного 
типа представлял собой длительный процесс. Даже в та
кой ведущей европейской стране как Великобритания, 
до начала XIX в. годовые темпы роста подушевого дохо
да не превышали 0,5%. Только после 1820 г. показатель 
темпов роста превысил \% в год, да и то лишь в некото
рых странах. И в-третьих, из табл. 1.1 становится очевид
ным, что, несмотря на свое английское «происхождение», 
современный экономический рост относительно лег
ко распространился на остальные страны Европы, и, ко
нечно же, на колонии европейских поселенцев в Новом 
Свете. Происходивший после 1820 г. во всех представлен
ных в табл. I.i европейских странах рост подушевого дохо
да обусловил Великое расхождение в показателях уровня 
жизни населения Европы и Азии.

Организация этого тома отражает нашу убежденность 
в том, что переход к современному типу экономическо
го роста имеет решающее значение для понимания ев
ропейской экономической истории в период между 1700 
и 1870 гг. В части I рассматривается развитие событий 
в общем, включая как флуктуации краткосрочного эконо
мического цикла (глава 5), так и долгосрочный экономи
ческий рост (глава 1). Включение в нее, наравне с главой 
об экономическом росте, отдельной главы, посвященной 
проблемам народонаселения (глава 2), отражает прове
денное Кузнецом различие между экономическим ростом 
в Новое и Новейшее время и ростом в доиндустриаль- 
ный период. В соответствии со знаменитым положением 
Т. Мальтуса, в доиндустриальное время повышение уров
ня жизни обычно носило кратковременный характер, так 
как непрерывно увеличивавшееся население буквально 
тут же «проедало» любое временное повышение реальной 
заработной платы (Malthus, 1798). Напротив, период Про
мышленной революции был отмечен «мирным сосущест
вованием» быстрого роста численности населения и повы
шения подушевых доходов, после чего в Европе начался 
демографический переход к режиму более медленного 
увеличения населения, сопровождавшегося устойчивым 
ростом подушевого дохода. В главе 4, посвященной тор
говле и созданию империй, отображается свойственный 
Кузнецу акцент на глобализации. В ней рассматривают
ся имеющие долгую историю дебаты о том, не является ли 
источником богатства Запада эксплуатация мировой пе
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риферии. В результате продолжительных научных изыс
каний специалистам по экономической истории удалось 
установить, что масштаб взаимодействий между Европой 
и остальным миром был недостаточно крупным. Поэто
му, для того чтобы объяснить возвышение Запада, необхо
димо изучить и другие факторы (O’Brien, 1982). Альтерна
тивный способ понимания причин «Европейского чуда» 
предполагает анализ институциональных изменений, по
зволивших Европе достичь экономического роста совре
менного типа посредством формирования системы встро
енных глубоко в институциональную структуру общества 
стимулов. Эти проблемы рассматриваются в главе 3, посвя
щенной государственным и частным институтам.

В части II предлагается более подробный анализ раз
личных сфер экономики. Развитие сельского хозяй
ства анализируется в главе б, промышленности — в гла
ве 7, а сферы услуг —в главе 8. В этих трех главах в центре 
внимания находятся проблемы роста выпуска и продук
тивности, а также изменений в структуре и организации 
(вопросы, которым уделял большое внимание Кузнец). 
В заключительной части I I I  этого тома рассматривают
ся вопросы, связанные с уровнем жизни населения. Если 
в главе 9 вы узнаете о динамике реальной заработной пла
ты и других показателей уровня жизни, то глава ю посвя
щена проблемам урбанизации. Это одно из структурных 
изменений, привлекавших особое внимание Кузнеца, по
скольку влияние роста численности городского населения 
на уровень жизни представляется очевидным. И наконец, 
в главе и мы обращаемся к вопросам глобализации и рас
хождения в показателях уровней жизни между Европой 
и Азией.
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С Е Г О Д Н Я  обычные жители экономически развитых 
стран получают доходы, превосходящие те, которыми 

на протяжении большей части истории человечества рас
полагали богатейшие представители элит. В 193°  г* Джон 
Мейнард Кейнс немного скептически заметил, что эконо
мические проблемы человечества уже решены, по крайней 
мере в Европе и Северной Америке (Keynes, 1930). Исчезла 
угроза голода. Чистая одежда, крыша над головой и теп
ло перестали быть роскошью и воспринимались как пред
меты первой необходимости. К 1870 г. процесс развития, 
благодаря которому в конечном счете было создано все
общее богатство, уже набрал полный ход. В предлагаемой 
главе обобщаются результаты недавних экономических 
исследований в области теории роста, позволяющие отве
тить на вопрос, как человечеству удалось спастись от «не
приятной, жестокой и короткой», по словам Томаса Гобб
са, жизни. Предлагаемые интерпретации сопоставляются 
с известными историческими свидетельствами и послед
ними научными результатами экономических историков. 
Самое пристальное внимание уделяется четырем обла
стям—демографии, институтам, человеческому капиталу 
и технологии. В заключение мы высказываем предполо
жения, которым еще предстоит пройти проверку в буду
щих исследованиях.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П О Д ХО Д Ы

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. фокус внимания специа
листов по макроэкономике начинает перемещаться с эко
номических циклов к детерминантам долгосрочного эко
номического роста. Авторы научных публикаций об эн
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1. Саймон Смит 
Кузнец (Simon 
Smith Kuznets; 
при рождении 
Семён Абрамо
вич Кузнец; 1901, 
Пинск, Россий
ская империя — 
1985, Кембридж, 
Массачусетс) — 
американский 
экономист. Лау
реат Нобелев
ской премии 
по экономике 
1971 г .—Прим, 
перев.

догенном росте предлагали различные объяснения того 
факта, что в некоторых странах мира экономическое раз
витие происходило гораздо быстрее, чем в других. В боль
шинстве своем предлагаемые модели применялись к пе
риоду, наступившему после окончания Второй мировой 
войны. В результате произошло возвращение к классиче
скому аргументу, выдвинутому Саймоном Кузнецом1, — 
в случае обратной экстраполяции текущих темпов ро
ста мы придем к выводу, что в начале Нового времени и 
в предшествовавший ему период доходы находились на аб
сурдно низком уровне. Следовательно, началу роста совре
менного типа должен был предшествовать продолжитель
ный период стагнации. Возникает вопрос: что обусловило 
фазовый переход от мира очень низких или нулевых тем
пов роста к новому миру быстрого устойчивого роста?

Начиная с 1990-х гг. ученые пытаются создать всеобъ
емлющую теорию, позволяющую охватить как медленный 
рост, так и переход к быстро возрастающим среднедуше
вым доходам — унифицированную модель роста (unified 
growth model). И сегодня эта научная область пользуется 
повышенным вниманием исследователей. К важнейшим 
ее темам относятся демография, влияние институтов, че
ловеческий капитал и культура, а также роль технологии. 
Прежде всего, мы предложим обзор некоторых, наибо
лее значительных, достижений в данной области, пред
ставленных в научной литературе. В основной части гла
вы проводится сравнение теоретических предсказаний 
и главных открытых специалистами по экономической 
истории фактических свидетельств. В заключение выдви
гается ряд предположений относительно дальнейших ис
следований в рассматриваемой нами области.

В ранних моделях в рамках унифицированной теории 
роста (например, Кгешег, 1993) переход от стагнации к ро
сту был представлен как процесс длительного постепенного 
ускорения темпов роста. Как и в некоторых других публи
кациях, посвященных эндогенному росту, в модели Креме- 
ра предполагается, что увеличение численности населения 
ведет к ускорению технологических изменений, так как ве
роятность выдвижения неким индивидом той или иной 
блестящей идеи является относительно постоянной вели
чиной. Поскольку эти идеи никак не соперничают, проис
ходит ускорение роста. Кремер показал, что некоторые ба
зисные предсказания, сделанные на основе этой, достаточ
но простой модели роста, подтверждаются как при анализе
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временных рядов, так и при кросс-секционном анализе. 
Располагая данными о текущей численности населения, мы 
можем предсказать темпы его роста начиная с 1 ооо ооо г. 
до н. э. Кроме того, географически отделенные друг от дру
га экономические единицы, занимающие значительные тер
ритории, продуцируют большее по численности население 
и более высокую его плотность. Поскольку рост численно
сти населения и технологическое развитие происходят од
новременно, в модели Кремера отсутствует состояние рав
новесия. Для того чтобы избежать взрывного роста всех пе
ременных, необходим демографический переход, когда 
при достижении некоего порогового уровня увеличение 
доходов ведет к снижению рождаемости.

Напротив, в моделях экзогенного роста технология 
«просто случается», а решения о ее принятии не являются 
эксплицитными. Размер сам по себе не оказывает влияния 
ни на технологию, ни на изменение производительности. 
Один из примеров приложения концепции экзогенного 
роста к изучению перехода к самоподдерживающемуся 
устойчивому росту—модель перехода «от Мальтуса к Со- 
лоу» Г. Хансена и Э. Прескотта (Hansen and Prescott, 2002). 
Она основывается на допущении об экзогенной данности 
и постоянстве технологических изменений как в способе 
производства с использованием земли (при убывающей 
отдаче), так и в способе производства, не предполагаю
щем ее применения. Первоначально используется только 
мальтузианская технология. В рассматриваемой модели 
в каждом поколении, продолжительность жизни которо
го составляет 35 лет, производительность в «мальтузиан
ском секторе» (т. е. в сельском хозяйстве, в условиях убы
вающей предельной отдачи труда) увеличивается на 3,2%, 
в то время как в «секторе Солоу» (где все факторы произ
водства являются воспроизводимыми) — на 52%. В конеч
ном счете, поскольку производительность неиспользуе
мой технологии экспоненциально возрастает, технология 
Солоу становится конкурентоспособной и принимается. 
В этих условиях промышленная революция является не
избежной, а ее наступление зависит только от используе
мых при градуировке различных темпов роста произво
дительности.

Ко второму классу моделей, для которых размер имеет 
значение, также относятся модели, в которых технологиче
ские изменения рассматриваются как экзогенные. Но здесь 
внимание исследователей сосредоточено на условиях, при
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которых новые технологии найдут применение. Авторы 
первоначальных моделей, следуя традиции, заложенной 
К. Мерфи, А. Шлейфером и Р. Вишну (Murphy, Shleifer and 
Vishny, 1989), опирались на воздействия спроса и, соответ
ственно, размеров экономик для обосновывания периода, 
когда мог произойти «большой скачок». Приверженцы 
этой концепции, следуя П. Розенштейну-Родану, понима
ют под «большим скачком» одновременный переход на но
вые технологии сразу во многих секторах экономики. Для 
того чтобы покрыть постоянные издержки, ассоциирую
щиеся с внедрением новых технологий производства, уро
вень спроса должен быть достаточно высок. Зачастую это 
возможно только в случае, если индустриализация охва
тывает целый ряд отраслей. По мере увеличения совокуп
ного выпуска вероятность такого развития событий возра
стает. Один из выводов рассматриваемых моделей состо
ит в том, что индустриализация могла бы начаться задолго 
до того, как она развернулась в полную силу,—если бы все 
приняли решение о более раннем инвестировании в техно
логии, связанные со значительными постоянными издерж
ками, то прибыли были бы достаточно высокими, чтобы 
оправдать расходы. Новые технологические знания сами 
по себе не обязательно ведут к увеличению выпуска. Таким 
образом, недостаточная скоординированность может по
дорвать переход к современной технологии.

В моделях, где принятие решения зависит от диверси
фикации рисков, ключевую роль играют также высокие 
постоянные издержки и неделимость. Д.Асемоглу и Ф.Зи- 
либотти представили модель, основанную на противоре
чии между требованиями производства и инвестициями 
домашних хозяйств (Acemoglu and Zilibotti, 1997)* Произ
водственные проекты, предусматривающие использование 
новых технологий, требуют высоких расходов на созда
ние нового предприятия. В то же время домашние хозяй
ства стремятся к диверсификации своих инвестиций с це
лью минимизации рисков. В силу этого инвестиции в но
вые продуктивные технологии первоначально находятся 
на очень низком уровне, равно как и выпуск. Ситуация из
меняется по мере того, как домашние хозяйства становят
ся богаче,—объем сбережений становится достаточно боль
шим относительно требований, предъявляемых новыми 
технологиями к капиталу, что позволяет домохозяйствам 
не «складывать все яйца в одну корзину». По мере того как 
индустриализация набирает ход, она начинает генериро
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вать средства, обеспечивающие ее собственное развитие. 
Начинается своеобразная лотерея. В зависимости от того, 
насколько им повезло в первом раунде, две первоначаль
но идентичные экономики могут встать на принципиаль
но отличные друг от друга пути развития. В модели Асемо- 
глу и Зилиботти подчеркивается, что домашние хозяйства 
не принимают во внимание воздействие своих инвестици
онных решений на совокупную производительность. Су
ществование возможности индустриализации не означает, 
что она будет использована. Модель включает в себя сто
хастический компонент — в определенной степени инду
стриализация может быть результатом удачного стечения 
обстоятельств. Одно из следствий его присутствия заклю
чается в том, что не каждый компонент реальной индуст
риализации наполнен смыслом — и возможно, что стране, 
которая опередила остальных, просто повезло2.

Во многих унифицированных моделях роста накоп
ление человеческого капитала связывается с технологи
ей и расширением возможностей продуцирования новых 
идей благодаря росту численности населения. В этих ра
ботах обосновывается положение, согласно которому пе
реход к современному типу роста сопровождается воз
растающим значением человеческого капитала (Becker 
and Вагго, 1988; Lucas, 2002; Becker, Murphy, and Tamura, 
1990). По мнению О.Галора и Д. Вейла, связь между че
ловеческим капиталом и технологическими изменения
ми является краеугольным камнем перехода к быстрому 
росту (Galor and Weil, 2000). Они утверждают, что выход 
из стагнации осуществляется в два шага: сначала происхо
дит переход от мальтузианского к постмальтузианскому 
состоянию и лишь затем —к режиму современного роста. 
В соответствии с ключевым допущением Галора и Вейла 
по мере ускорения технологических изменений возраста
ет ценность человеческого капитала: это позволяет людям 
приспособиться к переменам, происходящим на рабочих 
местах. Технологические изменения ускоряются, посколь
ку больше людей продуцируют большее количество идей 
в течение продолжительного мальтузианского перио
да. Поскольку доходы увеличиваются быстрее, чем чис
ленность населения, среднедушевой доход, пусть и очень 
медленно, но возрастает. В конечном итоге родители уве
личивают инвестиции в человеческий капитал своих от
прысков, что, в свою очередь, обусловливает ускоренное 
расширение круга доступных знаний. Более высокие до-

2. Впервые 
высказанная 
Н. Крафтсом 
(Crafts, 1977), эта 
идея была пред
метом плодо
творных дебатов 
историков 
экономики.
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ходы создают возможность увеличения количества детей 
в семьях. В то же самое время возрастающая ценность че
ловеческого капитала продуцирует стимулы к повышению 
«качества» детей и сокращению их количества. На перво
начальном этапе роста современного типа доминирует эф
фект дохода, что ведет к увеличению рождаемости; впо
следствии на первый план выходит эффект замещения 
и показатели рождаемости снижаются.

М.Червеллати и У. Сунде (Cervellati and Sunde (2005), 
а также Д. де ла Круа (de la Croix, 2008) оценивают си
туацию несколько иначе, утверждая, что вместе с ростом 
производительности быстро увеличивается продолжи
тельность ожидаемой жизни. В результате по мере того 
как горизонт окупаемости отодвигается все дальше, уси
ливаются стимулы к инвестициям в человеческий капи
тал. Даже если технологические изменения лишь в малой 
степени зависят от уровня квалификации работников, за
пускается самоподдерживающийся процесс улучшения 
технологий, увеличения продолжительности ожидаемой 
жизни и повышения объема инвестиций в человеческий 
капитал. Р. Боукеккине, Д. де ла Круа и Д. Петерс показы
вают, что увеличивающаяся плотность населения может 
способствовать распространению грамотности, посколь
ку происходит удешевление предоставляемых школой 
услуг (Boucekkine, de la Croix and Peeters, 2007). 4 . Джонс 
предпринял попытку объединить механизм население — 
идеи и режим прав собственности, позволяющий иннова
торам присваивать часть выпуска (Jones, 2001). Основыва
ясь на своей собственной «градуировке», Джонс приходит 
к выводу, что единственным важнейшим фактором «взле
та» экономики по окончании XIX в. стало более эффек
тивное принуждение к соблюдению прав интеллектуаль
ной собственности, что создало необходимые стимулы 
для сферы продуцирования идей.

Некоторые замечания с точки зрения 
экономической истории

Во многих унифицированных моделях роста ключевую 
роль играет положение о связи «население — идеи». Согла
суется ли оно с историческими свидетельствами? Как под
черкивал Крафте, выводы кросс-секционного межстрано
вого анализа экономического роста в Европе и во всем
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мире не подтверждаются имеющимися фактами — 
более крупные страны растут отнюдь не быстрее, 
«ем другие (Crafts, 1995)3- Заключение исследова
теля подкрепляется современными данными: раз
мер той или иной страны мира либо отрицатель
но связан с показателем ВВП в расчете на душу 
населения, либо такого рода связь отсутствует. 
Этот отрицательный научный результат пред
ставляется весьма правдоподобным, поскольку 
с увеличением размеров страны, значение одно
го из самых устойчивых коррелятов экономиче
ского роста — верховенства закона — снижается 
(Hansson and Olsson, 2006). Даже если мы заме
ним «население» более релевантными показате
лями, такими как размер рынка, определяющий 
уровень спроса на новые товары, данные об эко
номическом росте Англии и Франции, значитель
но отличающиеся друг от друга, едва ли будут 
соответствовать моделям эндогенного роста, в ко
торых делается акцент на размерах4. Более того, 
как быть с тем фактом, что к 1750 г., в преддве
рии промышленной революции, Англия в тече
ние вот уже половины столетия находилась в со
стоянии демографической стагнации? Если бы 
численность населения действительно играла ре
шающую роль, то как быть с Китаем начального 
периода Нового времени? Население этой стра
ны увеличилось со 130 млн человек в 1650 г. до 420 
млн человек в 1850 г., однако никакой промыш
ленной революции не произошло. Интересный 
аргумент приводит Дж.Лин (Lin, 1995)- Иссле
дователь убежден, что отношение между разме
рами населения и технологическими измене
ниями зависит от источника инноваций. В мире, 
в котором новые технологии целиком и полно
стью основываются на обучении в процессе тру
да, большая численность населения предполага
ет и большее количество инноваций, при условии 
в равной степени эффективного распространения 
в большей по численности населения стране. Как 
только условием прогресса становятся экспери
менты и теоретические разработки, преимуще
ство в размере исчезает. По мнению Лина, успехи 
Китая в период правления династии Сун (960-

3. Поразительно, но до 
выдвижения на лидирую
щие экономические пози
ции Англии наиболее 
успешными экономиками 
Европы были города-госу
дарства (Hicks, 1969, р. 42). 
Высокая плотность относи
тельно небольшого по чис
ленности населения 
обусловливала преимуще
ство в решении проблемы 
создания эффективных ком
мерческих и финансовых 
институтов. Размеры рынка 
не являлись серьезной проб
лемой, в определенной сте
пени потому, что постоян
ные издержки учреждения 
институтов были относи
тельно небольшими, 
а городская экономика чаще 
всего носила открытый 
характер. Главным источни
ком экономии, обусловлен
ной масштабами производ
ства, была не экономика, 
но армия. Военная же 
власть зависела от совокуп
ного дохода и численности 
населения.

4. Решение этой проблемы 
попытались предложить 
авторы других, более позд
них моделей в духе Креме- 
ра, такие как Ч. Джонс 
(Jones, 2001). Последний 
исходит из допущений 
о возрастающей отдаче 
в производстве товаров, 
а также о том, что ряд 
новых идей является функ
цией уже существующего их 
запаса.
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5. Р. Пирсон 
и Д. Ричардсон 
показывают, что 
в период про
мышленной 
революции дея
тельность типич
ного предприни
мателя носила 
в высокой степе
ни диверсифи
цированный 
характер 
(Pearson and 
Richardson,
2001). Авторы 
уделяют основ
ное внимание 
не описанию 
целеустремлен
ного, всю свою 
жизнь занятого 
одним делом 
владел ьца-мене- 
джера, а тому, 
насколько силь
но предприни
матели того вре
мени были 
вовлечены в раз
личные побоч
ные предприя
тия. Например, 
хозяева фабрик 
по переработке 
хлопка и другие 
владельцы тек
стильных пред
приятий из Ман
честера, Лидса 
и Ливерпуля 
могли одновре
менно занимать 
посты директо
ров страховых 
или строитель
ных (каналы 
и дороги) компа
ний, банков или 
газовых компа
ний, а также 
предприятий 
других отраслей.

1279 гг.), резко контрастирующие со стагнацией в XVII в. 
и далее, отражают изменение в источнике инноваций.

Даже если «размер имеет значение» с точки зрения дан
ных, остается вопрос о путях влияния. Большее по чис
ленности население (в отсутствие коллапса в среднедуше
вых доходах) может ассоциироваться с положительными 
экстерналиями различных типов. Независимо от того, 
имеет ли размер значение с точки зрения генерирования 
или принятия новых технологий, в моделях эндогенно
го роста предполагается, что большие размеры, по край
ней мере, способствуют углублению разделения труда, что 
само по себе могло способствовать ускорению роста выпу
ска. В созданной М. Келли «смитианской модели» роста 
фактором торговой интеграции является усовершенство
вание транспортной инфраструктуры, способствующей 
ускорению роста. Автор применяет эту модель к периоду 
правления династии Сун в Китае. Аналогично в Европе 
более высокая плотность населения могла генерировать 
целый ряд положительных экстерналий, частично — по
средством усовершенствований дорог и каналов, частич
но — посредством междугородней и международной тор
говли (Bogart, 2005а, 2005b; Daudin, 2007). В этом смысле 
нам становится проще объяснить успехи средней по раз
мерам, но плотно населенной и интегрированной в ме
ждународную торговлю Республики Соединенных про
винций Нидерланды в XVII-XVIII вв.

Авторы моделей, следующих традиции «большого 
скачка», сталкиваются с проблемами, во многом схожи
ми с теми, которые присущи моделям эндогенного ро
ста на основе численности населения; весь опыт развития 
Европы после 1700 г. отнюдь не предполагает, что абсо
лютный размер экономики является хорошим прогно
зирующим параметром для времени индустриализации. 
Большая часть промышленных проектов никак не впечат
ляла своими размерами — создание даже самых крупных 
текстильных фабрик, если бы оно финансировалось од
ним человеком, не влекло за собой высокую концентра
цию риска. До конца XIX в. объем постоянных издержек 
в промышленности был ограничен. Более того, во время 
промышленной революции имела место значительная 
диверсификация уже существовавшей производственной 
структуры Англии5. В тех случаях, когда речь идет о про
изводственных технологиях, внедрение которых ассоции
руется с высокими постоянными издержками, принятие

2б



Г Л А В А  1 .  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р О С Т  В Е В Р О П Е . . .

решений после 1870 г., возможно, объясняется в теоретиче
ской структуре «большого толчка». Но на тот момент ме
ждународная торговля уже сделала очень многое для того, 
чтобы разорвать связь между размером внутренней эконо
мики и возможностью применения технологий. До 1870 г. 
наиболее крупные постоянные издержки были связаны 
с созданием инфраструктуры, а не промышленного про
изводства. В случае Англии никак нельзя сказать, что эти 
инфраструктурные инвестиции —строительство дорог, ка
налов, портов — страдали от недостатка капиталов. И это 
несмотря на многочисленные изъяны британской фи
нансовой системы, начиная с Закона о дутых компани
ях и до законов, направленных против ростовщичества, 
ограничивавших частное кредитование, а также беспре
станные государственные заимствования на протяжении 
большей части X V I I I  в. (Temin and Voth, 2008). В целом 
финансирование инфраструктурных проектов не вызыва
ло особых трудностей и осуществлялось главным образом 
представителями местной аристократии.

И наконец, при попытке оценить унифицированные 
модели роста, в которых основное внимание уделяется 
различиям в производительности между сельскохозяй
ственным («традиционным») и промышленным («совре
менным») секторами экономики, такими как модель Хан
сена и Прескотта (Hansen and Prescott, 2002), мы вновь 
сталкиваемся с эмпирическими трудностями. Когда со
вокупные темпы роста начали ускоряться, как в сель
скохозяйственном, так и в промышленном секторе про
изводительность возрастала — по некоторым оценкам, 
приблизительно одинаковыми темпами (Crafts, 1985а). 
Заметим, что модель Хансена и Прескотта, по определе
нию, едва ли пригодна для установления того, какая стра
на первой начала индустриализацию и почему, поскольку 
в ней в качестве объекта наблюдения выступает весь мир.

Не следует воспринимать высказанные нами соображе
ния как окончательный положительный или отрицатель
ный вердикт относительно унифицированных моделей 
роста. Мы лишь попытались объяснить, почему теорети
кам, экономистам-прикладникам и экономическим исто
рикам необходимо «копать» еще глубже, и, прежде всего, 
в направлении взаимодействий между рождаемостью, че
ловеческим капиталом, институтами и технологиями. Рас
смотрению этих отношений и посвящены следующие раз
делы главы.
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« И С Ч Е З Н О В Е Н И Е »  М А Л ЬТУСА

В начальный период Нового времени в большинстве ре
гионов Европы происходил рост численности населения. 
В некоторых ее частях численность населения превыси
ла уровни, существовавшие до прихода «черной смерти» 
(пандемии чумы). В конце X V I I I  в. во многих европей
ских странах произошло довольно значительное ускоре
ние демографического роста. Однако нельзя не отметить 
и существование значительных вариаций, поскольку здесь 
лидировали Англия и Ирландия, в то время как Франция 
в целом избежала столь же резкого скачка. В период 1500- 
1870 гг. экономическое воздействие демографического 
фактора претерпело заметные изменения. Если первона
чально в большинстве частей Европы численность населе
ния была важнейшей детерминантой среднедушевых до
ходов, то по мере ускорения технологических изменений 
после 1800 г. важность этого фактора постепенно снижа
лась. Нередко теоретики роста называют период до 1750 г. 
мальтузианской эпохой. В этом разделе мы сначала опи
шем мальтузианскую модель и произошедшие после 1800 г. 
изменения во взаимодействиях демографических и эко
номических факторов, а затем рассмотрим соответствую
щие фактические свидетельства и суммируем, что мы зна
ем о том, как давление численности населения перестало 
быть одной из ключевых экономических переменных.

Мальтузианская модель основывается на двух глав
ных допущениях: во-первых, рост населения положитель
но реагирует на рост среднедушевого дохода. В тех случа
ях, когда заработная плата или доход в расчете на душу 
населения сокращаются, происходит снижение рождае
мости («превентивная мера»), а показатели смертности 
возрастают («естественное препятствие»), что на рис. 1.1 
отображают восходящий наклонный график рождаемо
сти ВВ и нисходящий наклонный график смертности DD. 
В соответствии со вторым допущением между средне
душевым доходом и численностью населения имеет ме
сто отрицательная связь, обусловленная убывающей от
дачей от труда, что иллюстрируется нисходящей кривой 
предельного продукта труда M P L , положение которой, 
inter alia, отображает технологический уровень экономи
ки. Один из наиболее известных примеров, иллюстрирую
щих выбор между доходами и численностью населения —
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Мальтузианская модель

пандемия бубонной чумы, известная как «черная смерть». 
В силу того что население большинства европейских стран 
сократилось от одной трети до половины от предкри
зисных уровней, заработная плата повсеместно выросла. 
В X I V  в. традиционно измеряемый уровень жизни в Ан
глии повысился настолько, что впоследствии аналогич
ный показатель был достигнут лишь в X I X  столетии.

Совместно основные допущения мальтузианской моде
ли приводят к выводу, что любые положительные изме
нения доходов с неизбежностью сходят на нет благодаря 
увеличению количества появляющихся на свет младенцев. 
На рис. l.i графики рождаемости и смертности пересека
ются на уровне заработной платы W*. Исходя из графи
ка технологий, представленного в правой части рисунка, 
в этом случае наиболее приемлемая численность населе
ния составляет Р*. Если в случае временного технологи
ческого шока кривая MPL сдвигается вправо до МР^, ч т о  
обусловливает повышение заработной платы до Wj по
казатели смертности снижаются и начинается рост чис
ленности населения. В конечном счете в силу уменьшаю
щейся предельной отдачи заработная плата сокращается 
до предшествующего уровня (численность населения на
ходится на уровне Р**). Как однажды заметил Герберт 
Уэллс, «в бессмысленном и хаотическом воспроизведении 
обычной убогой жизни человечество транжирило великие 
дары науки с такой же быстротой, с какой их получало» 
(Wells, 2005)6. Г. Кларк идет еще дальше (Clark, 2007а). По 
его мнению, в 1800 г. положение типичного жителя Ан-

6 . В соответ
ствии с п р едп о
лож ением Гало- 
ра и Вейла 
меж ду изм ен ени
ем уровня д о х о 
дов и р ож д аем о
стью сущ ествует 
определенны й 
временной лаг 
(G alor and W eil, 
20 0 0 ). Таким 
образом, уско р е
ние техн ол оги ч е
ски х изменений 
в одн ом
из периодов вре
мени способно 
генерировать 
более вы сокие 
доходы  в следую 
щем периоде. 
П осл едователь
ность п о л о ж и 
тельны х ш оков 
п ри водит 
к устой чи вом у 
росту. П ри н яти е 
дан ной гипотезы  
позволяет нам 
найти техн и ч е
ское реш ение 
проблем ы . О д н а
ко вопрос о том , 
почем у на п р о тя 
ж ении м н о ги х 
сотен лет р еак
ция р о ж д аем о 
сти так и не п р и 
вела к п о степ ен 
ному
ум еньш ению  
вы год, связан 
ны х с ростом  
реальной зара
ботной платы , 
остается 
откры ты м .
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глии было ничем не лучше положения его прародителей, 
живших на африканских равнинах миллионы лет назад.

Более высокие показатели смертности (отображены 
сдвигом графика смертности вправо от DD до D'D') под
разумевают и более высокий уровень жизни населения. 
Например, плохие гигиенические условия и ухудшение 
микробиологической ситуации приведут к повышению 
доходов в силу увеличения детской смертности. Анало
гичное воздействие оказывают и более низкие показатели 
рождаемости. Общее благосостояние, возможно, не изме
нится, но доходы живущих возрастут. Европейцы в пе
риод раннего Нового времени добивались снижения дав
ления численности населения путем увеличения доли 
никогда не рожавших женщин. Одновременное повыше
ние возраста вступления в брак привело к дальнейшему 
сокращению показателей рождаемости. Данная традиция 
является уникальной для Европы. Она «накрывала» тер
риторию, расположенную к западу от воображаемой ли
нии, проведенной между Петербургом и Триестом (Hajnal, 
1965). В других частях мира, в частности в Китае, для того, 
чтобы добиться той же самой цели, практиковалось убий
ство новорожденных. Но этот метод оказался не слишком 
эффективным.

Известно два варианта мальтузианской модели. Кор
ни ее наиболее сильной формы уходят в классический 
«железный закон заработной платы». В отсутствие сдви
гов в графиках смертности и рождаемости она позволяет 
предсказать стагнацию реальной заработной платы. В от
сутствие технологических изменений или других шоков 
на стороне предложения численность населения будет 
оставаться относительно постоянной. В более слабом ва
рианте мальтузианской модели основой акцент делается 
на механизмах равновесия, а не на результатах. На демо
графический рост оказывают влияние идентифицирован
ные Мальтусом естественные и превентивные меры. Этот 
слабый вариант приводит в пределе к возвращению зара
ботной платы на уровень прожиточного минимума толь
ко в том случае, когда демографический отклик является 
достаточно сильным, и только в отсутствие дальнейших 
возмущений в системе.

Очевидно, что сильный вариант (стагнирующая на 
уровне прожиточного минимума заработная плата) не 
способен «заручиться» значительной эмпирической под
держкой. Такие переменные запасов, как численность
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населения, относятся к числу медленно изменяющихся. 
Сдвиги графиков смертности (возможно, в результате ур
банизации) могли бы привести к возникновению нового 
равновесия, но наши возможности наблюдать за ними бу
дут зависеть от относительных величин краткосрочных 
и продолжительных изменений. Для Англии показатели 
реальной заработной платы, исчисленные Кларком (Clark, 
2005, р. 1311), пришли на смену показателям, рассчитывав
шимся Г.Фелпсом-Брауном и Ш.Хопкинс. Они рассчита
ны на основе широкой совокупности однородных товаров 
и всеобъемлющем наборе номинальных заработных плат. 
И расчеты Кларка, и расчеты Фелпса-Брауна демонстри
руют вызывающее немалое удивление резкое снижение за
работной платы в период правления в Англии Тюдоров 
в 1495-1575 гг. Оно выглядит загадочно, поскольку чис
ленность населения сначала оставалась стабильной, а за
тем начала расти, в то время как показатели ожидаемой 
продолжительности жизни были необычно высокими. Не
давно выполненные Алленом (Allen, 2001) и другими ис
следователями расчеты показывают, что в долгосрочном 
периоде в Европе заработная плата находилась на расхо
дящихся траекториях. На европейском Северо-Западе ры
ночная цена труда возрастала, во многих случаях одновре
менно с ростом численности населения. Если бы и Север, 
и Юг Европы были подвержены воздействию мальтузиан
ских сил7, это противоречило бы сильному варианту моде
ли. Более того, в некоторых дебатах относительно исхода 
мальтузианских процессов реальная зарплата смешива
ется с реальным уровнем среднедушевого В В П  или дохо
дом. И это создает проблему, поскольку уровень занято
сти и количество отработанных часов могут изменяться, 
приводя к значительным изменениям душевого или се
мейного дохода даже при более или менее постоянной ве
личине заработной платы. Конечно, повышение уровня 
занятости могло бы, при прочих равных условиях, приве
сти и к тому, что реальная заработная плата и реальный 
среднедушевой доход будут двигаться в противоположных 
направлениях. Одним из примеров является рост кустар
ной промышленности в сельской местности после 1650 г., 
получивший известность как феномен «протоиндустриа
лизации». У нас есть все основания полагать, что в течение 
всего предшествовавшего промышленной революции сто
летия происходил рост трудозатрат (De Vries, 1994, 2008; 
Voth, 1998, 2001а, 2001b).

7. Реальная зар
плата может 
не отражать 
изменения в бла
госостоянии, 
потому что неко
торые предлагав
шиеся в городах 
надбавки к зар
плате всего лишь 
компенсировали 
более высокий 
риск смертно
сти. К тому же 
мы не знаем, 
в какой степени 
варьировалась 
с течением вре
мени доля нату
ральных плате
жей и действи
тельно ли более 
высокие выпла
ты наличными 
деньгами ком
пенсировали 
снижение 
выплат, выра
женных в зерне 
И т. д.
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8. Например, 
в работе Галора 
представлены 
графики, соглас
но которым чис
ленность населе
ния и реальные 
заработные пла
ты вдоиндустри- 
альной Англии 
двигались в про
тивоположных 
направлениях 
(по грубым оцен
кам), а между 
«черновыми» 
нормами 
рождаемости 
и смертности 
имела место 
отрицательная 
корреляция 
(Galor, 2005, 
рр. 183-184).

Сопоставление с предсказаниями слабой модели, в ко
торой акцент делается на механизмах равновесия, не 
слишком информативно. Мы имеем возможность на
блюдать поток таких переменных, как частые рождения 
и смерти, и соотносить их с ценами на продукты питания 
и реальными зарплатами. На коротких отрезках времени 
до 1750 г. движение в численности населения в некоторой 
степени подтверждает мальтузианский отклик8. Показа
тели смертности и брачности способны изменяться даже 
в краткосрочном периоде. Часто происходившие события, 
такие как голод, войны и эпидемии, имели далеко не столь 
значительные долгосрочные последствия, как об этом не
редко думают: как правило, вслед за резким снижением 
численности населения следовал рост заработной платы. 
В течение нескольких лет необычно высокая рождаемость 
и низкая смертность компенсировали первоначальное 
снижение численности населения (Watkins and Menken, 
1985; Watkins and van de Walle, 1985). В оригинальной ра
боте Р.Ли, основанной на использовании данных о чис
ленности населения Ригли-Шофилда, демонстрируется 
быстрое изменение брачности (слабое и с лагом во време
ни, что снижает достоверность) в ответ на вариации зара
ботной платы, в то время как ожидаемая продолжитель
ность жизни остается в значительной степени не зависи
мой от этой динамики.

При проверке как сильного, так и слабого варианта 
мальтузианской модели основную проблему представ
ляет эндогенность. Заработная плата оказывает влияние 
на численность населения и наоборот (Lee and Anderson,
2002). Одно из потенциально возможных направлений 
продвижения вперед — использование экзогенного источ
ника идентификации. В недавней работе М. Келли выска
зывает предположение, что одним из полезных инстру
ментов исследования вопросов, связанных с заработной 
платой, является погода—связанную с ней часть вариаций 
заработной платы никак нельзя объяснить обратной свя
зью с численностью населения (Kelly, 2005). Соответствую
щие исчисления позволяют сделать вывод о наличии силь
ных доказательств действия мальтузианских ограничений 
в Англии до 1650 г., когда изменения в заработной плате 
вызывали сильную (и положительную) реакцию нормы 
брачности и сильный (и отрицательный) отклик нормы 
смертности. Полученные Келли результаты позволяют 
предположить, что происходившие флуктуации реаль
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ной заработной платы оказывали большее воздействие 
на брачность, чем на смертность. Следовательно, в крат
косрочном периоде предупредительные меры были силь
нее, чем реальные препятствия, но и те и другие играли 
важные роли.

Альтернативным методом являются векторные авто
регрессии. Э.Николини (Nicolini, 2007), а также Крафте 
и Миллс (Crafts and Mills, 2009) используют их в целях 
моделирования динамической обратной связи между ро
ждаемостью, смертностью и реальной заработной платой 
в Англии. С ее помощью исследователи изучали силу пре
дупредительных мер и реальных препятствий. Авторы 
обеих работ пришли к выводу о наличии более сильных 
доказательств в пользу мальтузианской системы сдержек 
и противовесов балансов в период до середины XVII в., 
чем для последующих десятилетий. Особенно действен
ным является канал связи с рождаемостью, в то время как 
канал связи со смертностью проявил себя значительно 
слабее. После 1650 г. сила первого из них ослабевает. Ни- 
колини приходит к выводу, что «возможно, до Мальту
са мир был не таким уж мальтузианским» (Nicolini, 2007). 
Как и в случае со всеми отрицательными результатами, 
всегда остается вопрос о том, связаны ли они с недостатка
ми применявшихся статистических процедур, ограничен
ности идентифицируемой вариации в данных, или истин
ного отсутствия причинно-следственной связи. В целом 
использовавшаяся Келли iv -процедура представляется 
более перспективным способом установления причинно- 
следственной зависимости и силы взаимодействий.

Таким образом, прослеживается определенный про
гресс в исследованиях краткосрочных откликов. Однако 
вопрос о точной оценке вклада демографических факто
ров в расхождение показателей подушевого дохода в на
чале европейского Нового времени пока остается без 
удовлетворительного ответа. Во времена Золотого века 
в Голландии, по сравнению с остальной Европой, выпла
чивалась исключительно высокая заработная плата, тогда 
как численность населения была относительно стабиль
ной. Мы не знаем, какие иные, помимо высоких уровней 
урбанизации, особенности поведения, связанного с ро
ждаемостью, или графиков смертности (если они вообще 
имеют значение), определяли рассматриваемый феномен. 
Пример Голландии позволяет предположить, что в то вре
мя, как в краткосрочном периоде могли функциониро-
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вать мальтузианские механизмы приспособления, многие 
важные изменения были вызваны другими факторами. 
Начиная с Позднего Средневековья по всей Европе было 
множество регионов и городов, жители которых получа
ли доходы, превышавшие традиционно определявший
ся прожиточный минимум, в отсутствие сопутствующего 
роста численности населения. Некоторые универсаль
ные модели роста (Galor, 2005; Jones, 2001) предполагают 
(сдержанно) повышение подушевых доходов перед про
мышленной революцией. В целом это подтверждается: 
в некоторых частях Европы уровень жизни постепенно 
повышался вплоть до начала XIX в. Предлагаемое обос
нование — отложенный во времени отклик на технологи
ческие достижения — представляется не слишком убеди
тельным: и до наступления Нового времени во многих 
человеческих популяциях (особенно в европейских) со
вокупные нормы рождаемости были значительно ниже, 
чем их биологический максимум. После каждого перио
да голода нормы рождаемости значительно возрастали. 
Это позволяет предположить, что они могли увеличиться 
и в ответ на повышение уровня жизни. Но здесь возника
ет один очень важный вопрос: почему европейцы ограни
чивали рождаемость, причем довольно необычным спосо
бом, когда некоторые женщины вступали в отсроченные 
браки, а другие были обречены на безбрачие? Какие соци
альные институты ответственны за «европейскую брачную 
матрицу»? В соответствии с одной из интересных гипотез, 
возникновение ограничений на рождаемость связывает
ся с высокой ценой труда после окончания пандемии бу
бонной чумы («черной смерти») (van Zanden and de Moor, 
2010), что обусловило повышение ценности женщин как 
работниц. Тем самым их длительное пребывание в составе 
рабочей силы было весьма выгодным, что заставляло жен
щин переносить материнство на более поздний срок. Од
нако почему этот механизм работал в Нидерландах, но не 
работал, например, в Италии, Китае или Индии? Тем бо
лее что во всех перечисленных выше странах имели место 
вспышки эпидемии чумы.

Один из способов установления связи высокой заработ
ной платы со специфическими для Европы особенностями 
требует рассмотрения графиков городской смертности. Ев
ропейские города были поистине смертельными ловушка
ми (показатели смертности в них были гораздо выше, чем 
в сельской местности). Напротив, в Китае и Японии пока-
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эатели городской и сельской смертности не слишком отли
чались друг от друга (Woods, 2003). Важную роль в данном 
контексте могли играть различные культурные практики, 
такие как регулярный вывоз экскрементов в городах Даль
него Востока и использование их в качестве удобрений 
в сельской местности. Европейские города были не толь
ко гораздо более нездоровыми местами и не обеспечива
ли нормальных условий для жизни (в силу перенаселенно
сти и плохих санитарных условий), они сильнее страдали 
от эпидемий инфекционных болезней и военных дей
ствий, в частности осады и грабежей со стороны противни
ка. Следовательно, кривая DD на нашем графике, отобра
жающая сельское и городское демографическое поведение, 
в силу эффекта сложения могла бы переместиться выше 
в некотором пространстве W-D. Тем самым возникает мно
жественное равновесие: общества могли переходить от од
ного состояния (многочисленное население, низкая зара
ботная плата, маленькие города и низкая агрегированная 
норма смертности) к другому, характеризующемуся мень
шей численностью населения, но более высокой заработ
ной платой, более крупными городами и высокой смертно
стью. Переход экономики от одного равновесного состоя
ния к другому мог инициироваться сильными шоковыми 
воздействиями, такими как пандемия «черной смерти»9.

Впрочем, значение европейских городов определялось 
не только очень высокими показателями смертности. Это 
были места, в которых велась международная торговля, 
где создавались институты частной собственности, под
держивавшие функционирование рынков товаров, ка
питала и труда. Одновременно города были центрами 
изобретательской деятельности. Сама городская жизне
деятельность способствовала повышению вероятности 
изобретения новых технических приемов, имевших боль
шое экономическое значение: возможно, что усовершен
ствование технологий самих по себе было результатом ур
банизации (Clark and Hamilton, 2006; Voigtlander and Voth, 
2006). Правомерно допустить, что рост городов шел рука 
об руку с медленным, постепенным сдвигом технологи
ческого графика, что способствовало приведению в соот
ветствие более высокой заработной платы и более высо
кой численности населения. Это означает, что при любом 
уровне численности населения чем большим будет город
ской сектор, тем выше будет и доход. Таким образом, мы 
еще немного приблизились к объяснению голландской

9. Соответствую
щая модель была 
разработана 
Фойхтлендером 
и Фотхом 
(Voigtlander and 
Voth, 2008).
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ю. Интересный 
обзор представ
лен в работе 
Ж.-К.Шене 
(Chesnais, 1992). 
Предложенная 
ученым концеп
ция возвращает 
нас к опублико
ванной
в 1920-х гг. рабо
те Уоррена 
Томпсона.

и. Э. Ригли пока
зывал, что 
в отсутствие 
в XVIII в. сниже
ния смертности 
рост ускорил
ся бы на 1,25%, 
а в отсутствие 
изменений 
в рождаемости — 
на 0,5% (Wrigley, 
1983). Это озна
чает, что ускоре
ние более чем 
на 70% было 
обусловлено 
изменениями 
в рождаемости.
В другой 
совместной рабо
те Ригли уточня
ет сделанные 
ранее выводы: 
снижение смерт
ности происхо
дило более высо
кими темпами, 
однако соотно
шение факторов, 
скорее всего, 
изменилось 
не слишком зна
чительно 
(Wrigley et al., 
J997)-

«аномалии». Урбанизация является отнюдь не только мм- 
дикатпором производительности. Урбанизация способна 
сыграть роль движущей силы, стимулирующей рост про
изводительности в расчете на душу населения. В этом слу
чае в краткосрочном периоде продолжают доминировать 
мальтузианские силы, но ключевое объясняемое уже никак 
не следует из базисных принципов Мальтуса.

В какой-то момент в большинстве европейских стран 
произошло ускорение роста численности населения, 
имевшее очень важное значение. Довольно часто рост ро
ждаемости и/или снижение смертности становится сиг
налом об окончании предшествовавшего режима. В ко
нечном счете следовавшие за понижательной тенденцией 
смертности нормы рождаемости привели к завершению 
«демографического перехода»10. Последняя «сверка» оце
нок населения Англии Ригли-Шофилда (Wrigley et al., 
1997) показывает, что увеличение рождаемости было до
минирующей причиной более быстрого роста; определен
ную роль сыграла и смертность, но ее вклад в ускорение 
не превышал одной трети11. Представляется, что к 1750 г. 
прежний демографический режим окончательно сошел 
со сцены. В работе Патрика Галловея показывается, что 
в середине XVIII в. в Англии в краткосрочном периоде по
казатели естественного движения населения уже не реаги
ровали на изменения цен (Galloway, 1988).

Хотя взрывной рост численности населения в Европе 
после 1800 г. был во многом связан с повышением рождае
мости, в конечном счете снижение смертности сыграло бо
лее важную роль. Рождаемость следовала понижательной 
тенденции, во многих случаях с задержками, измерявши
мися десятилетиями (Lee, 2003; Coale and Watkins, 1986). 
Основное снижение рождаемости происходило в течение 
нескольких десятков лет. Оно началось в 1870 г. и ускори
лось после 1890 г. В ряде стран, таких как Великобритания, 
Германия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Бельгия, 
показатели рождаемости носили устойчивый характер, 
и в некоторых случаях спаду рождаемости предшество
вало некоторое ее увеличение. Например, в Нидерландах 
в 1850-1880 гг. среднее количество детей в расчете на одну 
женщину увеличилось с 4,5 до 5,5. Но к 1890 г. показа
тель рождаемости вернулся к предшествовавшему уров
ню. В большинстве европейских стран первые значитель
ные сокращения рождаемости произошли после 1880-х гг., 
значительно позднее начала охватившей континент инду
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стриализации. В некоторых странах снижение рождаемо
сти последовало после значительного сокращения младен
ческой смертности (Швеция, Бельгия, Дания); в других 
имело место одновременное снижение обоих показателей 
(Франция, Германия, Нидерланды) (Chesnais, 1992).

Установление экономических причин снижения ро
ждаемости представляет собой не самую простую задачу. 
Пока специалисты так и не пришли к согласию относи
тельно важнейших определивших это явление факторов 
(Alter, 1992). Правильную интерпретацию затрудняют 
как временные вариации этого показателя, так и разли
чия между европейскими странами. Участники крупней
шего сравнительного исследования, посвященного изуче
нию перехода в рождаемости, —Принстонского проекта 
изучения европейской рождаемости ( E F P )  —пришли к вы
воду об отсутствии четко выраженных связей между соци
ально-экономическими факторами и изменениями пока
зателей рождаемости. Вместо этого доминирующие роли 
в данном случае играли этнические, религиозные, лингви
стические и культурные факторы (Coale and Watkins, 1986). 
Аналогичный вывод относительно Англии сделал Р. Вудс 
(Woods, 2000), приписывающий викторианское сниже
ние рождаемости изменениям в сфере идеологии, и, пре
жде всего, «возникшим в начале 1860-х гг. желанию или 
готовности к ограничению размера семьи» (р. 150), и вы
сказывающий довольно провокационное предположение, 
согласно которому «для большинства викторианцев вно
ве был сам вопрос о том, „сколько детей они хотели бы 
иметь"» (р. 169). Изменения в рождаемости объясняет, 
прежде всего, «модель диффузии», согласно которой зна
ния о технике предохранения распространялись по лин
гвистическим каналам. Основная причина принятия 
учеными научных результатов E F P  заключается в проде
монстрированной E F P  примечательной синхронизации 
между демографическим переходом и ее распространени
ем по лингвистическим каналам12.

Исследователи, рассматривающие не только широкие 
агрегированные показатели, но и региональные данные, 
нередко приходят к иным, чем большинство специали
стов, заключениям. Например, в Баварии важную роль 
сыграли альтернативные издержки, связанные с имев
шимся у женщин временем, а также религия и полити
ческие предпочтения (Brown and Guinnane, 2002). Более 
того, возможно, что статистические данные, на которых

12. Дж. Клеланд 
и К. Уилсон убе
ждены, что 
«одновремен
ный быстрый 
переход европей
ских стран ста
вит под сомне
ние возможность 
обнаружения 
любой достаточ
но мощной эко
номической 
силы, которая 
могла бы рассма
триваться как 
разумное его 
объяснение» 
(Cleland and 
Wilson, 1987).
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13. В настоящее 
время осущест
вляется гораздо 
более крупный 
исследователь
ский проект, 
посвященный 
изучению дина
мики рождаемо
сти в Герма
нии — «Эконо
мика, гендер 
и социальный 
капитал в немец
ком демографи
ческом перехо
де» — в котором 
участвуют Шей
ла Огилви, 
Тимоти Гуиннан 
и Ричард Смит, 
а также Маркус 
Кепкер и Джа
нни Мэйгрейт 
(узнать об этом 
проекте вы 
можете на сайте 
по адресу www. 
hpss.geog.cam. 
ac.uk/research/ 
projects/german- 
demogra- 
phy/2005). Про
ект имеет очень 
важное значе
ние, хотя бы 
потому, что 
исследователи 
получили доступ 
к источникам 
ценнейших 
данных.

основывались выводы участников E F P ,  являются менее 
надежными, чем считалось в прошлом13. Произошедший 
по всей Европе до 1914 г. одновременный спад показателей 
воспроизводства означает, что, объясняя снижение пока
зателей рождаемости, мы должны принимать во внима
ние не только экономику. Вероятно, столь существенное 
падение европейской рождаемости было обусловлено до
минирующей ролью экзогенных, неэкономических факто
ров. Впрочем, данное обстоятельство представляет собой 
дополнительную трудность отнюдь не для всех моделей. 
Однако для наиболее амбициозного класса структурных 
моделей, разработанных в традиции универсальных мо
делей роста, очевидная невозможность объяснить изме
нение рождаемости действием экономических факторов 
представляет проблему.

Во многих моделях долгосрочного роста переход в по
казателях рождаемости играет решающую роль, а времен
ная динамика ее снижения занимает центральное место 
во многих теориях перехода к самоподдерживающемуся 
росту. Обычно спад моделируется как реакция на изме
няющиеся экономические стимулы. В наиболее известных 
интерпретациях, предложенных Г. Беккером и Р. Барро 
(Becker and Вагго, 1988), а также Р. Лукасом (Lucas, 2002), 
основное внимание уделяется количественно-качественно
му выбору, перед которым оказываются родители в кон
тексте более быстрых технологических изменений и бо
лее высокой отдачи на человеческий капитал. Набор 
стандартных аргументов включает в себя: (i) повышение 
премии за квалификацию, зачастую обусловленное изме
нениями в технологии; и (ii) ограничиваемая родителя
ми рождаемость как реакция на изменение в выборе ме
жду количеством и качеством детей. Впрочем, и здесь 
существуют определенные проблемы. Вероятнее всего, 
до наступления 1870 г. традиционно измеряемая отдача 
на человеческий капитал если и увеличилась, то незна
чительно. Авторы моделей, основывающихся на привяз
ке динамики населений к технологическому прогрессу са
мому по себе, таких как модель Галора и Вейла (Galor and 
Weil, 2000), в случае их применения к Англии сталкива
ются с временными проблемами, так как произошедшее 
здесь в середине X V I I I  в. ускорение демографического 
роста предшествовало сколько-нибудь серьезному воз
действию технологических изменений на объем выпуска 
в расчете на душу населения. Более того, поскольку с точ
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ки зрения занятости рабочего класса экономические вы
годы формального образования были, по всей вероятно
сти, минимальными, любая модель родительского выбора 
относительно рождаемости, основывающаяся на решении 
проблемы количества-качества, в лучшем случае объясня
ет демографическое поведение относительно небольшой 
группы населения.

Ответы на вопрос о количественно-качественном вы
боре не подкрепляются достоверными фактическими 
свидетельствами. Более вероятным представляется до
вод, согласно которому во второй половине XIX столе
тия произошло увеличение чистых затрат, связанных 
с количеством детей в семье. В альтернативной интер
претации основное внимание уделяется важности госу
дарственного вмешательства, выразившегося в принятии 
законов об обязательном школьном образовании и регу
лировании детского труда. М.Депке приводит аргумен
ты, согласно которым последнее имело решающее значе
ние, и обосновывает положение, что другие меры в рамках 
политики государства не могли оказать столь же сильно
го влияния на рождаемость (например, предоставление 
субсидий на образование) (Doepke, 2004). Если мы согла
шаемся с положением о важности государственного вме
шательства, то решающее значение приобретает изучение 
экономического и других факторов, обусловивших приня
тие законов о детском труде или реформах в сфере образо
вания (Doepke and Zilibotti, 2005). Галор и Моав (Galor and 
Moav, 2006) подчеркивают важное значение принятия За
кона Бальфура, в соответствии с которым в Англии было 
введено обязательное школьное образование. По мнению 
исследователей, решающее значение для успеха реформы 
имела ее поддержка со стороны капиталистов, нуждав
шихся в более квалифицированной рабочей силе14.

У нас нет оснований для решительного заявления 
о том, что вмешательство государства сыграло решаю
щую роль в том, что английские дети оставили фабрич
ные цеха и заполнили школьные классы. В США госу
дарственные законы о школьном образовании оказали 
незначительное влияние на детский труд (Moehling, 1999). 
В то же время проблемы с достоверностью данных ведут 
к смещению оценок эффективности данных мер и сводят 
на нет все усилия. В Великобритании, как считают К. Нар- 
динелли (Nardinelli, 1980) и П. Кирби (Kirby, 1999), при
нятие законов о детском труде происходило одновремен

14. Тем самым 
неудачные 
попытки повы
шения квалифи
кационной пре
мии (более 
подробно будут 
рассматриваться 
ниже) могут объ
ясняться этим 
резким сдвигом 
предложения.
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но с технологическими изменениями, которые привели 
к значительному снижению полезности детской занято
сти. Таким образом, имеет место противоречие между воз
зрениями экономистов-теоретиков, уделяющих основное 
внимание технологическим изменениям, обусловившим 
повышение квалификации работников, или последстви
ям государственного вмешательства, и оценками экономи
ческих историков, в основном отвергающих первое поло
жение, в то время как фактические свидетельства в пользу 
второго рассматриваются как ограниченные.

Некоторые ограничения, связанные с имеющими
ся данными, представляются нам едва ли преодолимы
ми. Мы испытываем очевидный недостаток информации 
о факторах, определявших нормы рождаемости, инвести
ции в образование, возраст вступления в брак и т. п. в про
мышленных городах Европы. Никто не проводил иссле
дований фертильного поведения в различных возрастных 
когортах на микроуровне, которые могли бы однознач
но идентифицировать воздействие прерывистых измене
ний в законах о школьном образовании и т. п. Знаменитая 
Population History of England («История населения Англии») 
Ригли и Шофилда основывалась на попытке воссоздания 
истории британских семей, а фокус внимания ее авторов 
был сосредоточен на сельских приходах. Использовавшие
ся ими данные были ограничены 1837 г. Повсюду в Евро
пе реконструкция истории отдельных семей в XIX веке 
сложнее, чем в предыдущие периоды из-за усилившейся 
мобильности населения. Будущие исследования должны 
быть направлены на углубление понимания фертильно
го поведения и релевантных издержек воспитания детей. 
Более подробный анализ фертильного выбора рабочего 
класса, дополненный информацией о показателях посе
щаемости школы и экономике обучения и т. п. до и после 
принятия законов об обязательном школьном образова
нии, будет способствовать более глубокому пониманию 
нами демографического перехода.

И Н СТИ ТУТЫ  — Х О РО Ш И Е И П Л О Х И Е

В центре внимания немалой части современных деба
тов, посвященных экономическому росту, находится во
прос об относительной важности институтов в сравне
нии с человеческим капиталом (Acemoglu and Johnson,
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2005; Rodrik, Subramanian, and Trebbi, 2004; Glaeser ct al., 
2004). Согласно результатам межстранового кросс-сек- 
ционного анализа в конце XX в. ограничения на испол
нительную власть демонстрируют тенденцию к положи
тельной корреляции с более высоким объемом выпуска 
в расчете на душу населения. Учитывая потенциальную 
возможность обратной причинности — более высокий по
душевой доход способствует повышению институциональ
ного качества — работа с современными данными прин
ципиально сосредоточена на поиске экзогенного фактора, 
воздействующего на институты, но не на экономические 
результаты (следовательно, он мог бы использоваться для 
координации их деятельности). Один из таких факторов, 
который с успехом используется,— смертность европей
ских колонистов в прошлом. В серии прорывных публи
каций Д.Асемоглу, С. Джонсон и Дж. Робинсон показыва
ют, что страны, благоприятные для жизни переселенцев 
из Европы, со временем приходили к более желательным 
институциональным соглашениям (например, Acemoglu, 
Johnson, and Robinson, 2001). По уровню богатства сегодня 
такие страны заметно превосходят другие государства. 
Следовательно, повышается вероятность того, что связь 
между институтами и эффективностью действительно яв
ляется причинно-следственной.

В какой степени институциональные интерпретации 
способны помочь нам в понимании роста, происходив
шего в Европе до 1870 г.? Какую роль играют институцио
нальные изменения в переходе к самоподдерживающе- 
муся росту? Если мы анализируем институты в опреде
ленных исторических обстоятельствах, то не имеем права 
рассматривать только лишь роль государства и ограниче
ний, налагаемых на исполнительную власть. В то же время 
мы не располагаем информацией, достаточной для выне
сения суждения о функционировании европейских инсти
тутов в 1500-1870 гг. и их совокупном вкладе в экономиче
ский рост. Более всего мы нуждаемся в расширении круга 
знаний о юридических процессах, о роли «строительства 
государства» и о реальной значимости неформальных ин
ституциональных соглашений.

Возможно, самое известное заявление в традициях 
институционализма было сформулировано Д. Нортом и 
Б. Вайнгастом (North and Weingast, 1989). Исследователи 
пришли к выводу, что роль Славной революции и Билля 
о правах (1688-1689 гг.) не ограничивалась подведением
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15. В прошлом такая воз
можность существовала 
как в рамках правовой 
системы (например, при 
обращении в Звездную 
палату, тайный Верхов
ный суд, рассматривав
ший дела о наиболее 
тяжких преступлениях), 
так и с помощью грубой 
силы (использовавшей
ся, например, при захва
те лондонского Тауэра
и присвоении принадле
жавших мастерам-юве- 
лирам запасов золота 
и других благородных 
металлов).

16. Норт и Вейнгаст про
являют разумную осто
рожность и не проводят 
непосредственной связи 
между событиями
1688 г. и промышленной 
революцией, начавшей
ся примерно 70 лет спу
стя. Некоторые другие 
исследователи отнюдь 
не столь благоразумны 
(например, Dam, 2005, 
р.84).

17. «Так как в этих 
последних [республи
канских] государствах 
собственность более 
ограждена, то [торгов
цы] отваживаются 
на всевозможные пред
приятия... Будучи уве
ренными в неприкосно
венности того, что ими 
приобретено, они 
не опасаются пускать 
свои приобретения 
в оборот, чтобы приоб
рести еще больше».

твердой основы под государственные финансы Ан
глии. Повышение роли парламента и расширение 
влияния судов общего права означали сокращение 
властных полномочий английского монарха. При
нято считать, что решающую роль в этом сыграли 
так называемые достоверные обязательства, обяза
тельства, которым доверяют. Тем самым был поло
жен конец бесцеремонным, своевольным разрывам 
контрактов и захватам чужой собственности15. Норт 
и Вейнгаст обосновывают положение, согласно ко
торому твердое установление прав собственности 
и ограничений на исполнительную власть обуслов
ливает снижение премии за риск. В результате про
исходит ускорение процесса накопления капитала 
и повышается прибыльность инвестирования в но
вые идеи. В конечном счете это и привело к «взле
ту» темпов роста Англии16.

Схожим образом большинство институцио
нальных интерпретаций начального периода Но
вого времени сосредоточены на избавлении от ка
призного деспотического режима правления. Б.Де 
Лонг и А. Шлейфер (DeLong and Shleifer, 1993) воз
вращаются к знаменитому аргументу Ш.-Л. Монте
скье о более высоких темпах роста в республикан
ски х государствах, в меньшей степени страдающих 
от произвольных вмешательств властей17. Авторы 
убеждены, что пагубность абсолютистского правле
ния определяется тремя причинами: государства, 
которыми управляют амбициозные властные госу
дари, участвуют в большем количестве войн, их на
селение вынуждено нести более тяжелое налоговое 
бремя, а права собственности не пользуются долж
ным уважением со стороны власти. К тому же так 
уж случилось, что самодержавные государства нахо
дились в среднем дальше от новых торговых марш
рутов в Америку и Азию. Заметим, что лишь одна 
из перечисленных выше «связок» непосредственно 
ассоциируется с институциональной интерпретаци
ей в ее узком определении, а Де Лонгу со Шлейфе- 
ром не удалось убедительно обосновать их важность.

В более поздней работе Д. Асемоглу, Д. Канто- 
ни, С. Джонсон и Дж. Робинсон (Acemoglu, Cantoni, 
Johnson, and Robinson, 2005) попытались продемон
стрировать, что особым образом взаимодействую-
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щие связи, установленные Де Лонгом и Шлейфером, спо
собствуют усилению институтов. В странах, перед кото
рыми открылись возможности атлантической торговли, 
происходило постепенное укрепление буржуазных обще
ственных сил. Таким образом, в соответствии с расчетами 
исследователей в Англии и Соединенных провинциях Ни
дерландов усиливались «налагаемые на исполнительную 
власть ограничения». Асемоглу и его коллеги демонстри
руют, что это повышение качества институтов имело зна
чение с точки зрения роста —нормы урбанизации увели
чились везде, где была географически обусловленная вы
сокая «предрасположенность» к атлантической торговле.

Институциональные интерпретации промышленной 
революции и ее последствий означали возрастание роли 
политической экономии. Рассматривая сложившуюся в Ан
глии в XIX в. ситуацию, Асемоглу, Джонсон и Робинсон 
(Acemoglu, Johnson, and Robinson, 2005) и Асемоглу и Ро
бинсон (Acemoglu and Robinson, 2006) обосновывают поло
жение, согласно которому политическая власть имеет зна
чение во многом потому, что она способна осуществлять 
перераспределение дохода. Ученые различают власть de 
jure, т.е. власть принимать формальные законы и заклю
чать соглашения, и власть de facto, включающую в себя ма
териальную способность свергнуть режим правления, если 
ее носителю пришлась не по нраву та или иная полити
ка. Уже к 1720 г. английский парламент сосредоточил в сво
их руках огромную власть dejure, возвысив себя до статуса 
метаинститута. Но парламентарии обязаны были учиты
вать, что власть de facto находилась в руках представите
лей среднего класса, аккумулировавших в своих руках по
стоянно возраставшее экономическое богатство. В то же 
время до проведения реформ в 1832 г. и в 1867 г. этот сред
ний класс был в значительной степени ущемлен в граждан
ских правах. Асемоглу и его коллеги убеждены, что Фран
цузская революция стала своего рода экзогенным шоком 
для политических систем соседних государств (Acemoglu 
et al., 2006). Поражения, которые потерпели в наполеонов
ских войнах Пруссия и Австрия, подтолкнули правителей 
этих государств к реформам. В других завоеванных фран
цузской армией странах старые политические институты 
были отправлены на свалку истории. Авторы уверены, что 
усовершенствование институтов в окружавших Францию 
странах привело к ускорению их роста в начале XIX в., что 
в сочетании с поднимавшейся после 1850 г. волной техно
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логических изменений позволило им развиваться в пра
вильном направлении.

В современной литературе, посвященной проблемам 
роста, институтам уделяется очень большое внимание 
(Rodrik et al., 2004; North, 2005). И все же специалисты, 
интерпретирующие данные о европейском экономиче
ском росте главным образом на основе институтов, дол
жны будут преодолеть целый ряд трудностей. Для начала 
упомянем об отсутствии единого мнения о том, что пред
ставляют собой институты и каким образом этот концепт 
должен применяться при изучении прошлого. Норт опре
деляет институты как «комплекс правил, соответствую
щих процедур, а также моральных и этических норм 
поведения, разработанных для того, чтобы ограничить по
ведение отдельных людей в интересах максимизации бо
гатства или полезности принципалов» (North, 1981; курсив 
наш). А. Грейф включает в это определение и другие спо
собы поведения, способные создавать исторические зако
номерности (Greif, 2006). В предлагаемой ученым модели 
убеждения и идеология действуют как «глубинные» пара
метры, определяющие степень эффективности, с которой 
общества устанавливают правила, открывающие возмож
ность обмена и инвестирования. Конечно, существует не
сколько теорий, позволяющих подробно объяснить про
цесс изменения институтов, а также причины того, что 
некоторые экономики демонстрируют «лучшие» резуль
таты, чем другие. Все рассматриваемые в научной лите
ратуре стандартные показатели, такие как (воспринимае
мый) риск экспроприации, эффективность правительства 
и ограничения на исполнительную власть, позволяют ото
бразить выбор, который делает то или иное государство, 
и могут быть быстро изменены. Однако это весьма проб
лематично для любой модели, основывающейся на допу
щении, согласно которому лучшие институты способны 
«творить чудеса» с точки зрения накопления капитала 
или технологического прогресса. Э. Глейзер и его колле
ги показывают, что во многих случаях одни-единственные 
выборы приводят к изменению всех трех стандартных по
казателей качества институтов (Glaeser et al., 2004). По-ви
димому, в том случае, если единственной защитой прав 
собственности является прихоть правителя, их значение 
резко снижается. Волатильность, демонстрируемая эти
ми показателями во времени, обусловливает меньшую ве
роятность того, что с их помощью будут идентифициро
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ваны те или иные структурные параметры политической 
системы. Другие, в большей степени очевидные перемен
ные, такие как независимая судебная система, пропорцио
нальное представительство и конституционный контроль, 
варьируются в значительно меньшей степени и, скорее 
всего, способны служить заменителями структурных огра
ничений на деятельность правительства, которые имел 
в виду Норт. Тем не менее в тех случаях, когда мы име
ем дело с современными данными, эти переменные оказы
вают довольно слабое, несущественное воздействие. Для 
того чтобы окончательно ответить на данный вопрос, не
обходимо обратиться к такому «глубинному» параметру, 
как политическое устройство государства, изменение ко
торого происходит относительно медленно и не является 
простым отражением текущих экономических и полити
ческих условий.

Для периода 1500-1800 гг. такая переменная, как «огра
ничения на исполнительную власть», как следует из рабо
ты Асемоглу и его коллег, позволяет успешно предсказать 
нормы урбанизации. То же можно сказать и об индикато
ре абсолютизма Де Лонга и Шлейфера. Тем не менее, если 
речь идет о начальном периоде Нового времени, приме
нение обоих концептов связано с трудностями. Проблемы 
с данными, столь характерные для многих европейских 
государств, если речь идет о периоде до 1800 г., и необ
ходимость кодирования переменных, основывающихся 
на комплексных институциональных соглашениях, могут 
быть восприняты не самыми отважными исследователя
ми как непреодолимые препятствия. В Испании времен 
Габсбургов, кодируемой Асемоглу и его коллегами как со
вершенно абсолютистское государство, короли нередко 
не могли добиться согласия Кастильских кортесов на упла
ту налогов или получить иные уступки. В других испан
ских королевствах, и, в частности, в Арагоне, власть мо
нарха ограничивалась разнообразными средневековыми 
«свободами» и ассамблеями. Например, весьма принци
пиальные вопросы задаются даже в отношении живого во
площения абсолютистского правления, «короля-солнце» 
Франции Людовика XIV (Асемоглу и его коллеги кодиру
ют этот режим как ничем не ограниченный «1»). Большин
ство историков отвергли идею о том, что его правление 
можно считать реализацией успешной, перспективной аб
солютистской повестки дня. Целое поколение исследова
телей следует новому консенсусу, вдохновляемому работа

45



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

18. Сравните 
с недавней кри
тикой ревизио
нистских дово
дов в работе 
У. Бейка (Beik, 
2005).

ми, inter alia, Жоржа Паге и Роланда Моуснера (Pages and 
Mousnier, 1970). Эти исследователи утверждают, что даже 
будучи на вершине абсолютистской пирамиды француз
ские короли большую часть времени должны были пра
вить страной посредством социального компромисса 
и консенсуса, поддерживая стабильность традиционного 
общества и влияние старых элит. Мы не уверены, что ис
пользуемые в настоящее время классификации «захваты
вают» достаточное количество данных, релевантных ар
гументу, согласно которому до начала XIX в. причиной 
экономического роста были институты и ограничения 
на исполнительную власть18.

Безусловно, свобода действий правителей ограничива
лась и в государствах, в которых функционировали ком
плексные системы сдержек и противовесов (Венециан
ская республика, Священная Римская империя, Польша). 
Однако они отнюдь не принадлежат к числу «парников», 
в которых пробивались бы ростки экономической динами
ки. Возможно, это было связано с тем, что до наступления 
Нового времени и образования государств с четко опреде
ленными стабильными границами, налагаемые на прави
телей ограничения не играли ни однозначно положитель
ной, ни бесспорно отрицательной экономической роли. 
С. Эпштейн подчеркивал преимущества мощного госу
дарства, способного обуздать погоню за рентой на местах 
и решать проблемы координации (Epstein, 2000). Большая 
часть «ограничений на исполнительную власть» прини
мала форму заинтересованных в получении ренты групп, 
стремившихся обеспечить себе постоянную долю в общем 
«пироге». Неудивительно, что огромные фрагменты евро
пейской истории раннего Нового времени читаются как 
одна затянувшаяся повесть о ведущем в тупик пути, когда 
перераспределение продукции то и дело вызывает пре
рекания преследующих самые разные интересы групп — 
от местных феодалов и купеческих лобби до церкви и це
ховых корпораций ремесленников. Один из наиболее по
казательных примеров неэффективности французского 
сельскохозяйственного производства приводится в работе 
Ж.-Л. Розенталя (Rosenthal, 1992). Ни одна из групп, сопро
тивлявшихся централизации власти правителей во Фран
ции, Испании, России, Швеции или где бы то ни было 
еще, не была заинтересована в росте. Если же им случалось 
одерживать верх, то ни о каком переходе к здравой долго
срочной политике не было и речи. Чаще всего дело огра-
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ничивалось заменой произвольного налогообложения 
(в прошлом назначавшегося правителем), произволь
ным взысканием платежей местными монополиями19.

В начале Нового времени многие государства, в ко
торых функционировали хорошие с современной точ
ки зрения институты, не относились к числу сильных. 
Присущая международной политике жестокость под
рывала жизнеспособность искусного государственного 
руководства. Участие в войне Камбрейской лиги (1516 г.) 
привело к ослаблению венецианской мощи и обуслови
ло окончание периода экономического процветания. 
Современные ограничения, накладываемые на испол
нительную власть, идут рука об руку с существенно бо
лее низкой вероятностью военных конфликтов между 
демократиями (к тому же они чаще выигрывают в во
оруженных столкновениях с недемократическими стра
нами). В начале Нового времени эта корреляция, веро
ятно, имела обратный знак. Политические образования 
с эффективно ограниченной исполнительной властью 
быстро становились жертвами внешних врагов, прави
тели которых действовали без оглядки на внутренних 
оппонентов. Таким образом, в раннем Новом времени 
менее развитые, но крупные и обладавшие сильными 
армиями политические единицы, такие как молодые 
национальные государства, во главе которых стояли 
Филипп II, Густав II Адольф и Людовик XIV, непо
средственно угрожали более богатым, но небольшим 
городам-государствам в Италии, Германии, а также 
Нижним землям (историческим Нидерландам). Эко
номически успешные, но «компактные» государствен
ные образования часто становились «добычей» для 
превосходящих военных сил или вынуждены были нес
ти очень высокие, несоразмерные имевшейся налого
вой базе, военные расходы20. Этой незавидной судьбы 
избежали лишь две европейские области, обладавшие 
редко встречающимися географическими преимущест
вами, препятствовавшими вторжениям иностранных 
армий,— Англия и Северные Нидерланды. Но даже 
эти экономики вынуждены были нести бремя высоких 
налогов — издержки выживания в меркантилистском 
мире основывались на идее о том, что экономическая 
игра между государствами является антагонистической 
(с нулевой суммой), а торговля с зарубежными страна
ми служит политическим и династическим интересам.

19. Показательным 
в рассматриваемом 
контексте является 
пример Венеции.
С точки зрения 
институционально
го устройства это 
была едва ли 
не самая близкая 
к современному 
идеалу политиче
ская конструкция. 
Права собственно
сти были хорошо 
защищены. Полити
ческая и судебная 
власть контролиро
валась высшей бур
жуазией. Теоретиче
ски глава государ
ства (дож) 
избирался пожиз
ненно, но в действи
тельности все зави
село от результатов 
его правления. Уже 
в XV в. в республике 
функционировала 
патентная система. 
Однако, несмотря 
на рано полученное 
богатство и успех 
в качестве одной 
из морских держав, 
впоследствии Вене
ции пришлось пере
жить военный и эко
номический спад.

so. Современные 
данные свидетель
ствуют об устойчи
вой отрицательной 
корреляции между 
военными конфлик
тами и политиче
ской нестабильно
стью с одной сторо
ны и ростом 
с другой стороны 
(Alesina et al., 1996).
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Возникает ситуация фундаментального выбора: мощ
ное центральное правительство было более эффектив
ным с точки зрения защиты экономики от иностран
ных мародеров, но в то же самое время оно оставалось 
практически безучастным к системе внутренних сдержек 
и противовесов. Если мы возьмем крайний польский слу
чай, то строгие ограничения на исполнительную власть 
отнюдь не способствовали экономическому развитию — 
не в последнюю очередь потому, что они могли внести 
определенный вклад в исчезновение самого государства 
вследствие последовательных ужасных военных пораже
ний. Наиболее важной институциональной чертой обще
ства было не столько сильное или слабое правительство, 
сколько способность к быстрой институциональной пере
стройке, к адаптации институтов в соответствии с меняю
щимися обстоятельствами с минимальными противоре
чиями и потерями.

Пришел черед поделиться двумя нашими наблюдения
ми относительно значения институтов в трансформации 
Европы после 1750 г. Во-первых, на западе континента под
нимается волна протеста, направленная против ориенти
рованных на поиск собственной выгоды институтов, ассо
циировавшихся с меркантилистским апсгеп regime (старым 
порядком) (Mokyr, 2006). Частично это движение основы
валось на изменяющейся политической роли экономиче
ских элит, частично — на усиливающемся влиянии более 
либеральной идеологии. Во-вторых, во многих случаях 
условием осуществления изменений становилось приме
нение силы (например, в США и во Франции). Важным 
исключением является Англия, в которой существование 
такого метаинститута, как парламент, открыло возмож
ность адаптации к изменявшимся убеждениям и обстоя
тельствам, а также осуществления реформы системы без 
сколько-нибудь значительных беспорядков (Mokyr and 
Nye, 2007). Но даже в этом случае последовавшее после 
Славной революции переустройство было бы невозможно 
без предшествовавшего ему кровопролития во время гра
жданской войны.

В научной литературе, посвященной развитию евро
пейских институтов в 1500-1870 гг., рассматриваются, 
главным образом, государственные и формальные инсти
туты. Неправительственным институтам, как формаль
ным, так и неформальным, уделяется гораздо меньше 
внимания (но см. Mokyr, 2008). Данное обстоятельство
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вызывает немалое удивление, так как в работах, посвя
щенных Средневековью, такого рода соглашения при
знаются наиболее важными (Greif, 2006). Если, как это 
доказывается в фундаментальной институциональной 
литературе, уважение к правам собственности и обраще
ние за помощью к правовому процессу являются ключе
выми с точки зрения экономического развития, нам не
обходимо предложить переменные, позволяющие более 
полно «ухватить» эти параметры21. Для того чтобы коли
чественно оценить эффективные правовые или основы
вающиеся на традициях ограничения на действия испол
нительной власти или местных властных групп — нечто, 
что затрудняет признание правоты без обращения к зако
ну,— необходим более сложный и исторически интерпре
тируемый набор индикаторов. Помимо прочего, оппорту
нистическое поведение, ведущее к равновесию по Парето, 
может быть преодолено посредством совокупности меха
низмов (помимо стандартного принуждения со стороны 
третьей силы), обеспечивающих членам избранных групп 
возможность подтвердить свою кредитоспособность по
средством ряда связанных с высокими затратами сигна
лов (Greif, 2006) и сыграть в кооперативном стиле. Совре
менная институциональная научная литература показала, 
что такого рода договоренности могут сохранять значи
тельную часть своей объясняющей силы до наших дней 
(Ellickson, 1991; Posner, 2000). Исследователям необходи
мо изучить временные периоды не охваченные Грейфом, 
а также оценить значение договоренностей относитель
но уже рассматривавшихся формальных институтов, та
ких как парламент.

Показательный пример представляет собой Англия 
XVIII в. В одной из недавних работ Мокир утвержда
ет, что неформальные соглашения и культурные измене
ния оказывали на функционирование рынка воздействие, 
сходное с влиянием государственных институтов (Mokyr, 
2008). Возникающее в больших группах людей устойчивое 
равновесие позволяет сигнализировать о кредитоспособ
ности. Представители среднего класса перенимали черты, 
обычно ассоциировавшиеся с поведением джентльменов; 
поскольку, как предполагалось, джентльменам не свой
ственна жадность, возникали основания для ожиданий ко
операции в одноразовых играх типа «дилеммы заключен
ного» (Clark, 2000). Более того, в XVIII столетии в Англии 
происходил быстрый рост формальных и неформальных

21. Асемоглу 
и Джонсон 
утверждают, что 
институциональ
ная защита соб
ственности име
ет решающее 
значение, 
в то время как 
«заключающие 
контракты 
институты» ока
зывают влияние 
лишь на тип 
финансового 
посредничества, 
участниками 
которого они 
являются 
(Acemoglu and 
Johnson, 2005).
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социальных сетей. К 1800 г. количество членов различных 
дружеских обществ, масонских лож и различных клубов, 
в которых можно было пообедать, достигло боо тыс. чело
век. Следствием этого роста стало повышение эффектив
ности репутационных механизмов и более быстрое рас
пространение сообщений о некооперативном поведении. 
В результате в XVIII в. в Англии, возможно, уменьшилось 
количество случаев «безбилетничества» в сфере предо
ставления общественных благ, включая местное админист
рирование, проекты, связанные с сокращением админист
ративно-хозяйственных затрат, образование и здравоохра
нение. Можно утверждать, что такого рода неформальные 
институты благоприятствовали не только функциониро
ванию рынков, но и выходу Англии на ведущие позиции 
в технологической сфере, так как успех этих институтов 
обеспечил значительное повышение эффективности систе
мы обучения различным профессиям (Humphries, 2003). 
Контракты на профессиональное обучение были особен
но уязвимы перед лицом оппортунистического поведения, 
тем более что цеховая система (в рамках которой осущест
влялось это обучение) в Англии была относительно слабой 
(по сравнению с другими странами). Тем не менее система 
профессионального обучения функционировала и в Ан
глии. В результате страна могла рассчитывать на боль
шое количество высококвалифицированных ремесленни
ков и механиков, которые, возможно, сыграли решающую 
роль в развертывании промышленной революции.

Асемоглу и Робинсон подчеркивают, что после 1830 г. 
бесперебойное функционирование английских институ
тов в какой-то мере обеспечивалось соглашениями о раз
делении власти между аристократией и богатейшей бур
жуазией. Рабочие, возможно, и не обладали властью dejure, 
но подразумеваемая способность к бунту наделяла их вла
стью defacto. В анализе, основывающемся на «реальной по
литике», не учитывается возраставшее влияние идеологии 
Просвещения на политические институты; анализ, осно
ванный на изучении распределения de facto власти, остает
ся неполным. Английская армия эффективно подавила на
родные бунты в 1790-х гг., а также выступления луддитов. 
Чартистское движение носило в основном ненасильствен
ный характер, а несколько наиболее опасных вспышек 
было быстро подавлено. Вероятно, в данном случае имело 
место проявление значительного совпадения друг с дру
гом власти dejure и defacto. Возможно, это обстоятельство
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было ключевым с точки зрения английской политической 
модели. Тем не менее поразительно, что носители полити
ческой власти того времени использовали ее для перерас
пределения доходов в свою пользу (один из самых показа
тельных примеров —изменение Хлебных законов в 1815 г.). 
Однако на протяжении всего XIX в. стремление к получе
нию такого рода выгод постепенно ослабевало, и к i860 г. 
уровень поиска рентных возможностей достиг историче
ского минимума.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  КАП И ТАЛ И К УЛ ЬТУРА

Во многих моделях долгосрочного роста переход к само- 
Поддерживающемуся его типу рассматривается едва ли 
не как синоним возрастающей отдачи от образования 
и значительного ускорения процесса подготовки квали
фицированных кадров. Г. Беккер, К. Мерфи и Р.Таму- 
ра предложили модель экономики, в которой отсутству
ет постоянный капитал как фактор производства (Becker, 
Murphy, and Tamura, 1990). Развитие человеческого капи
тала непосредственно ведет к увеличению объема выпуска. 
Авторы исходят из того, что производство человеческо
го капитала основывается на родительских инвестициях 
в детей в форме уделяемого им времени. Родители мак
симизируют собственную полезность, которая выводится 
из уровня их потребления, количества детей в семье и их 
качества. Когда родители начинают массово инвестиро
вать в образование своего потомства, темпы экономиче
ского роста повышаются. Если доходы достаточно велики, 
то показатели рождаемости снижаются, что обусловливает 
увеличение инвестиций в качество детей. Авторы этой мо
дели рассматривают человеческий капитал и рост едва ли 
не как идентичные категории. Р. Лукас расширяет пред
ложенный Беккером и его коллегами подход, добавляя 
к модели сферу использования земли с убывающей отда
чей, а также сферу современного производства, в кото
рую человеческий капитал входит линейно. Аналогично
го направления придерживались и авторы многих других 
универсальных моделей роста, добавляя взаимодействия 
с темпами технологических изменений.

Однако происходившие в период промышленной ре
волюции в Англии события в значительной степени от
личаются от этих предсказаний. До настоящего времени
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22. См. также 
работу Я. ван 
Зандена (van 
Zanden, 2009)

большая часть фактических свидетельств основывается 
на способности отдельных людей написать собственное 
имя, что, возможно, подтверждает данные о низком уров
не грамотности (Schofield, 1973). В период промышленной 
революции грамотность населения Англии была относи
тельно низкой и, в общем, ее уровень оставался стабиль
ным. Это тем более верно, если мы примем во внимание 
относительно высокий уровень богатства Англии перед 
промышленной революцией и повышение спроса на гра
мотность по мере роста доходов (Mitch, 1999). Да и в те
чение самой промышленной революции способность 
или желание британцев дать образование подрастающе
му поколению не слишком изменились. До 1870-х гг. по
казатели регистрации новых учеников в школах остава
лись примерно на одном и том же уровне (Flora, Kraus, 
and Pfenning, 1983).

Во многих случаях разработанные в традициях Лукаса 
модели предсказывают, что в период перехода к самопод- 
держивающемуся росту спрос на человеческий капитал 
возрастает. К тому же технологические изменения должны 
в значительной степени зависеть от уровня квалификации. 
С исторической точки зрения это довольно проблематич
но. Мы располагаем недостаточными знаниями об из
менении премии за квалификацию во времени, так как 
соответствующие оценки были сделаны на основе лишь 
нескольких профессий и не являются репрезентативными. 
Более того, надбавка за квалификацию представляет собой 
редуцированный показатель и его изменения могут отра
жать любое сочетание изменяющихся факторов спроса и/ 
или предложения. Количество достоверных свидетельств 
об увеличении отдачи от образования в XVIII или XIX 
столетиях совсем невелико. По утверждению Дж. Уильям
сона, в 1750-1850 гг. в Англии премия за квалификацию по
вышалась, но впоследствии начала снижаться (Williamson, 
1985). Однако большинство специалистов по экономиче
ской истории не разделяют предложенную Уильямсоном 
интерпретацию. Как убедительно показал Ч.Фейнштейн, 
мы вообще не располагаем сколько-нибудь надежными 
свидетельствами об изменении надбавки за квалифика
цию с течением времени (Feinstein, 1988)22

Весьма сомнительно, что основные события в произ
водстве во время промышленной революции и даже после 
нее зависели от увеличения человеческого капитала. Воз
можно, более важную роль играли некоторые админист-
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ративные задачи. Отмеченное Г. Бутом повышение зара
ботной платы хорошо образованных работников (Boot, 
1999) позволяет предположить существование некоторых 
(небольших) частей экономики, в которых формальное 
образование могло приносить довольно высокую отдачу. 
В то же время технологические изменения сами по себе, 
вероятно, не зависели от квалификации работников. Бо
лее того, движение луддитов, сосредоточивших усилия 
на разрушении использовавшихся в производстве машин, 
лишний раз привлекает внимание к тому, что первая про
мышленная революция сопровождалась деквалификаци
ей рабочих23. Таким образом, перед доминирующими эко
номическими моделями долгосрочного развития возни
кает трудная проблема. В текстильной промышленности 
внедрение мюль-машин для прядения хлопка, прядиль
ных станков периодического действия и прядильных ма
шин Аркрайта позволило заместить квалифицированный 
труд «смесью» капитала и неквалифицированного тру
да. Фактические свидетельства о положении в более тра
диционных сферах носят в большей степени противоре
чивый характер. Изучению соотношения заработной пла
ты ремесленников и рабочих в Англии в 1700-1850 гг. была 
посвящена работа Кларка (Clark, 2007а). Согласно имею
щимся у него данным в рассматриваемом периоде премия 
за квалификацию снизилась с 65 до 50%. Например, техно
логические изменения в строительстве носили ограничен
ный характер. Тем не менее, если мы можем рассматри
вать некую сферу как показательную с точки зрения более 
общих экономических тенденций, у нас есть все основания 
говорить о происходившей в течение полутора столетий, 
предшествовавших 1850 г., умеренной деквалификации ра
бочей силы. Возможно, сосредоточение внимания на сред
нем уровне развития человеческого капитала в индустри
альных обществах менее полезно, чем изучение изменений 
в его распределении. Происходившие в XIX в. технологи
ческие изменения создавали спрос на высококвалифици
рованных механиков и инженеров в верхнем хвосте рас
пределения и, вероятно, обусловливали снижение потреб
ности в квалификации среди тех, кто был занят ручным 
трудом. За стагнацией (уменьшением) традиционно изме
ряемой надбавки за квалификацию, возможно, скрывает
ся растущая степень поляризации рабочей силы, посколь
ку индустриализация ведет к повышению отдачи навыков 
линейного управления и контроля, а также знаний в обла-

23. Как писал 
в 1767 г. Адам 
Фергюсон, совре
менник Адама 
Смита: «Многие 
ремесла не тре
буют никаких 
способностей ... 
невежество — 
мать не только 
суеверий, 
но и промыш
ленности ... 
Отсюда, более 
всего процвета
ют те промыш
ленники, кото
рые менее всего 
обращаются 
к разуму». 
Современная 
модель, в кото
рой большое 
внимание уделя
ется роли деква
лификации, раз
работана К. 
О ’Рурком,
А. Рахманом 
и А. Тейлором 
(O’Rourke, 
Rahman, and 
Taylor, 2008).

53



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

24. Признание 
последнего 
эффекта было 
в духе работы 
Асемоглу 
и Робинсона, 
в которой рас
ширение круга 
избирателей рас
сматривается как 
реакция на угро
зы революции 
(Acemoglu and 
Robinson, 2000). 
Аналогичным 
образом может 
быть обосновано 
и введение обяза
тельного школь
ного образова
ния.

сти механики и сокращению оплаты стандартных умений 
(в кузнечном деле, плотницких работах, в ткачестве).

В настоящее время у нас нет достаточных свидетельств, 
позволяющих судить, должны ли мы рассматривать начав
шееся в XIX в. и продолжающееся в наши дни увеличение 
инвестиций в человеческий капитал как эндогенный от
клик на изменения в ценах на факторы производства и дру
гие экономические стимулы как результат повышения ре
альных доходов (образование детей превратилось в обыч
ное потребительское благо), или имели место «экзогенные» 
сдвиги в предложении образования, такие как значительно 
задержавшийся во времени эффект Просвещения, харак
терные для XIX столетия национализм и формирование 
национальных государств или попытки усиления общест
венного контроля над низшими классами24.

Если мы идентифицируем человеческий капитал ис
ключительно с формальным образованием и разрывом 
с доиндустриальным периодом, произошедшим в Англии 
после 1750 г., у нас остается лишь ограниченное количество 
фактических свидетельств в поддержку универсальных мо
делей роста. Представляется, что основной вывод заключа
ется в следующем. В то время как базирующиеся на челове
ческом капитале подходы показывают интересные резуль
таты для периода после 1850 г., лишь некоторые модели 
роста способны сообщить нам нечто действительно цен
ное о первых попытках избавления от «оков» низкого ро
ста. В настоящее время разработаны первые модели, позво
ляющие эндогенизировать, сделать внутренним по отно
шению к системе, переход от замещающих квалификацию 
к использующим квалификацию технологическим измене
ниям (O’Rourke, Rahman and Taylor, 2008). Однако в слу
чае расширения фокуса наш вердикт претерпевает изме
нения. Если мы перейдем от рассмотрения частного слу
чая Англии к европейским тенденциям в целом, подвергая 
анализу более длительный период (1500-1870 гг.), а также 
используем более общие определения человеческого капи
тала, включив в них такие факторы, как способность к ко
личественному мышлению и дисциплина, равно как и не
формальное образование (обучение ремеслу), то степень 
соответствия теории и истории заметно повышается.

Нет ни малейших сомнений в том, что в Европе неко
торые формы человеческого капитала (знание основ гра
моты и счета) находились на подъеме задолго до промыш
ленной революции. В какой-то степени этому способство
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вала Реформация, в какой-то — медленный рост доходов. 
Не следует забывать и о растущем спросе на грамотность 
в сфере услуг в эпоху быстрого роста коммерции и финан
сов. Последовательные и сопоставимые оценки показате
лей грамотности едва ли проясняют ситуацию, тем более 
что источники данных до 1800 г. практически недоступ
ны. В современной литературе приводятся данные о спо
собности людей, живших на рубеже 1800 г. и позже, рас
писываться в документах. В Англии в это время доля муж
чин, умевших написать собственное имя, составляла около 
6о%, а женщин —40%, что примерно так же, как в Бель
гии, чуть лучше, чем во Франции, но хуже, чем в Нидер
ландах и Германии (Reis, 2005, р. 202). Изучавшие кни
гопечатание в Европе в начале Нового времени И.Батен 
и Я. ван Занден обнаружили, что после изобретения ти
пографского набора произошел настоящий «взрыв» выпу
ска продукции в расчете на душу населения, производство 
увеличилось в ю -ю о раз (Baten and van Zanden, 2008). Ни
дерланды и Великобритания значительно опережали все 
остальные страны — в самых богатых областях приобрета
лось и самое большое количество книг25.

Одним из дополнительных показателей развития че
ловеческого капитала является способность к количест
венному мышлению. Способность правильно понимать 
смысл чисел и запоминать их, а также осуществлять ос
новные их преобразования является важнейшим навыком 
для лиц, участвующих в различных коммерческих сдел
ках. Измерение показателей способности к количествен
ному мышлению в определенных исторических условиях 
может быть осуществлено очень простым способом. В ра
боте Мокира высказывается предположение о возможно
сти использования в качестве индикатора количественно
го мышления возрастного распределения (Мокуг, 1985). 
Во многих исторических источниках имеет место тенден
ция указания возрастов кратных пяти, в то время как ис
тинное распределение должно быть существенно более 
гладким. В процессе одного из исследований Б. А’Хирн, 
И. Батен и Д. Крайен создали комплексную базу данных, 
охватывающую два тысячелетия нашей истории (А’Неагп, 
Baten and Crayen, 2009). Они обнаружили фактические 
данные, свидетельствующие о тенденции к повышению 
в Европе способности населения к количественному мыш
лению начиная с XVI в. и до настоящего времени. В то же 
время английский опыт свидетельствует о стагнации уров-

25- Авторы увере
ны, что предло
женный ими 
показатель 
накопления 
человеческого 
капитала являет
ся хорошим 
инструментом 
прогнозирова
ния более позд
него роста (Baten 
and van Zanden, 
2008).
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ня грамотности после 1800 г., несмотря на происходив
шие в экономике стремительные изменения. Чем больше 
фактических свидетельств мы получим из областей, нахо
дящихся вне пределов Европы, и чем теснее их удастся 
связать с данными о различиях в доходах, определяемых 
более развитой способностью к количественному мышле
нию, тем более эффективным будет тестирование моделей, 
разработанных в традиции Беккера и Лукаса.

Условием дальнейшего прогресса нам видится расши
рение историками и экономистами концепции навыков, 
квалификации работников. Как правило, квалификация 
приобреталась отнюдь не в школе или в других формаль
ных институтах. Скорее, она передавалась, главным обра
зом посредством личных контрактов. Ученичество было 
основной формой обучения. Ученики осваивали профес
сию под началом мастера. Согласно соответствующему 
контракту «стажер» должен был работать в течение все
го периода обучения, а мастер обязан был обучать сво
его подопечного. В некоторых случаях родители ученика 
должны были оплачивать его обучение (Humphries, 2003). 
Новые технологические решения внедрялись, отлажива
лись и поддерживались небольшой армией высококвали
фицированных специалистов своего дела. В нее входили 
часовщики и инструментальщики, плотники, изготовите
ли игрушек, стекольных и других дел мастера, способные 
точно изготавливать необходимые детали, используя пра
вильные измерения и материалы, умеющие читать черте
жи и рассчитывать скорость, прекрасно знающие допусти
мые отклонения, законы сопротивления и трения, а также 
взаимозависимости механических частей. Эти неизвест
ные, но талантливые труженики служили опорой для 
изобретателей и инженеров, составляя, вероятно, 5-10% 
от общей численности рабочей силы. Благодаря их тру
ду модели и проекты превращались в действующие ма
шины и агрегаты, которыми необходимо было управлять 
и которые время от времени требовали ремонта. Усилия
ми этих работников набирала силу относительно неболь
шая, постепенно прирастающая «волна» накапливающих
ся ничем не заменимых микроизобретений, без которых 
Англия никогда не превратилась бы в «мастерскую мира».

Большая часть навыков, привнесенных рабочей элитой 
из числа наиболее умелых мастеров на фабрики, была сво
его рода наивысшей точкой развития, результатом много
векового процесса накопления экспертных знаний в тра
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диционных ремеслах. Если появление и распространение 
новых технологий, а также высокая степень взаимодо
полняемости квалификации и более продуктивного обо
рудования способствовали повышению ценности челове
ческого капитала специалистов, это должно было найти 
отражение в изменениях надбавки к заработной плате 
Представителей рассматриваемой нами группы. Резкое 
сокращение заработной платы ткачей, занятых на руч
ных станках, могло компенсироваться растущим спросом 
на труд высококвалифицированных ремесленников, уча
ствовавших в оснащении прядильного и ткацкого произ
водств в Ланкашире новым оборудованием. Фактические 
свидетельства носят отрывочный характер, однако име
ются некоторые указания на то, что в XVIII в. английские 
работодатели не жалели усилий на поиск квалифициро
ванных стеклодувов, слесарей или хороших механиков 
(Musson and Robinson, i960). Известно, что один из са
мых концептуально привлекательных тестов, применяв
шихся в отношении моделей развития человеческого ка
питала в период промышленной революции, основывался 
на изучении изменений в ставках оплаты труда этой рабо
чей аристократии по сравнению с основной массой рабо
чей силы, а также порожденным этими различиями от
кликом на стороне предложения.

Возможно, нам следовало бы еще более расширить 
определение релевантного человеческого капитала. Раз
витие фабричной системы требовало общих навыков, ко
торые далеко не всегда могли быть приобретены в рамках 
формального школьного обучения — таких как дисципли
на, пунктуальность и уважение, дополнявших грамот
ность и способность к количественному мышлению. В од
ной из недавних работ, посвященных экономике труда, 
рассматривались роль и значение некогнитивных навы
ков (Heckman and Rubinstein, 2001). Использовавшиеся ра
бочими оборудование и материалы принадлежали капи
талисту и были очень дорогими. Владельцам фабрик не
обходимо было прививать рабочим культуру лояльности 
и уравновешенности, а также культивировать готовность 
к выполнению инструкций и сотрудничеству с другими ра
ботниками. Еще в процессе обучения ремеслу мастера при
лагали немалые усилия для того, чтобы приучить своих 
подопечных к дисциплине, привычка к которой еще более 
развивалась во время работы на дорогостоящем фабрич
ном оборудовании26. Помимо этого, более сложные техно-

26. Не следует 
приписывать 
этот научный 
результат исклю
чительно совре
менной теории. 
К. Маркс 
в одном из своих 
получивших 
широкую извест
ность пассажей 
цитирует эконо
миста Нассау 
Сениора, расска
зывавшего о сво
ем разговоре 
с одним из про
мышленников: 
«Когда земледе
лец бросает свой 
заступ, он делает 
бесполезным 
на это время 
капитал в 18 пен
сов. Когда один 
из наших людей 
оставляет фаб
рику, он делает 
бесполезным 
капитал, кото
рый стоил 
ЮОООО фунтов 
стерлингов» 
(Marx, 1967,1, 
рр. 405-406).
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27. Вероятно, 
было бы лучше 
сравнить зара
ботную плату 
работников тек
стильных фаб
рик с заработком 
шахтеров, так 
как первая будет 
отражать и раз
личия в тяжести 
условий труда. 
Поскольку, как 
п редставляется, 
шахтеры трудят
ся в более тяже
лых условиях, 
более высокий 
уровень квали
фикации тек
стильщиков 
может рассма
триваться как 
правдоподобное 
объяснение бли
зости размеров 
заработной пла
ты обеих групп.

логии и более глубокое разделение труда создавали между 
рабочими взаимозависимости, требовавшие такого уровня 
координации, который едва ли был бы возможен в отсут
ствие соответствующей готовности и сотрудничества. Над
бавка к зарплате за дисциплинированный труд на фабри
ках была выше, чем премии в других, в большей степени 
самостоятельных формах занятости, и прибыльность фаб
ричной системы в решающей степени зависела от интен
сивности труда (Pollard, 1965; Clark 1994). Вдобавок при
нятая в текстильной промышленности тарифная система, 
предусматривавшая увеличение заработной платы в зави
симости от опыта, предлагала более высокую отдачу для 
работников, способных выработать привычку к фабрично- 
му труду. На начальной стадии работы, когда неквалифи
цированные рабочие, такие как кирпичники, могли полу
чать более высокий доход, квалифицированные рабочие 
эффективно инвестировали в свой собственный челове
ческий капитал; к 35 годам они могли рассчитывать на то, 
что их заработная плата в 2,3 раза превысит заработок кир
пичника и будет больше, чем у шахтеров (Boot, 1995)27.

Во многом схожие причины определяли важность та
кой задачи, как наблюдение за рабочими. Если с точки 
зрения первой промышленной революции «дисциплинар
ный капитал» имел гораздо большее значение, чем тради
ционно измеряемый уровень образования, то экономиче
ские историки должны предложить более полные показа
тели заработной платы, способные захватывать денежное 
вознаграждение рабочих, успешно использовавших в сво
их интересах предъявлявшийся в начале века машин 
спрос. Кроме того, если дисциплинированные рабочие по
лучали более высокую отдачу, мы должны были бы устано
вить размеры более высоких и растущих надбавок к оплате 
труда для рабочих, выполнявших помимо основных еще 
и руководящие обязанности, а также других членов эволю
ционирующих иерархий, обеспечивавших в XIX в. беспе
ребойное функционирование фабрик и заводов. Наиболее 
очевидное проверяемое развитие этой идеи заключается 
в том, что в начальный период промышленной революции 
владельцы фабрик должны были предоставлять преферен
ции в занятости сравнительно более сговорчивым работ
никам, даже в тех случаях, когда они не обладали высо
кой квалификацией, таким как женщины и дети. Данная 
практика была весьма распространена в начальной ста
дии появления новых текстильных фабрик. Аналогично
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мы могли бы предложить тестирование подхода, основан
ного на человеческом капитале. Было бы целесообразно 
сосредоточить внимание на высококвалифицированных 
рабочих, таких как работники в текстильном производ
стве, труду которых были посвящены исследования Бута 
(Boot, 1995) и Т.Леюнига (Leunig, 2001), чтобы выяснить, 
действительно ли они получали более высокое вознагра
ждение в результате инвестирования в повышение квали
фикации (соглашаясь на годы малооплачиваемого обуче
ния на рабочем месте), чем, скажем, ученики ремесленни
ков в традиционных сферах экономики.

Эти наблюдения позволяют предположить, что с точ
ки зрения объяснения европейского перехода к самопод- 
держивающемуся росту некогнитивные навыки и умения, 
а также неформальное образование имели большее значе
ние, чем формальное школьное образование и традици
онные навыки и умения чтения и письма. В этом смысле 
различие между образованием и человеческим капиталом 
с одной стороны и культурой с другой стороны приобре
тает все более искусственный характер. Со времени выхо
да в свет работы Макса Вебера о духе капитализма куль
тура входит в число «обычных подозреваемых», которые 
могут определять богатство и производительность, с чем 
согласны и современные ученые (например, Jones, 2006, 
рр. 126-132; Temin 1997). Сегодня приходит понимание, 
что культурное воздействие может быть продемонстри
ровано и на основе современных данных. Это позволя
ет нам высказать предположение о том, что специали
сты по экономической истории, возможно, захотят вновь 
вернуться к рассмотрению интересующего нас вопроса. 
В частности Л.Гуисо, П.Сапиенца и Л.Зингалес проде
монстрировали экзогенное воздействие культуры на до
ход (Guiso, Sapienza and Zingales, 2006). К тому же отличи
тельной чертой культуры является постоянство (см. также 
Tabellini, 2006). Здесь культура определяется, прежде все
го, с точки зрения ценностей и убеждений отдельных лю
дей. Для достижения эндогенности авторы научных работ 
стремятся в возможно большей степени расширить сферу 
контроля. Одновременно они показывают, что условиями 
экономического прогресса являются доверие людей друг 
к другу, убежденность в том, что упорный труд позволит 
улучшить свое положение, и вера в отсутствие угроз со сто
роны формальных государственных институтов. Конечно, 
мы не имеем возможности привести в подтверждение это
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го тезиса данные опросов живших в далеком прошлом лю
дей. Поэтому новое подкрепление полученных научных 
результатов потребует немалых усилий. В то же время по
разительно, сколь важную роль во многих европейских 
обществах играли в начале Нового времени институты 
частного права. Обычно они включали в себя культурные 
убеждения относительно того, что люди должны выпол
нять данные ими обещания и достойно вести себя. Толь
ко такое, а никак не оппортунистическое поведение было 
основой для установления повторяющихся, устойчивых 
взаимодействий между людьми. Репутации были активом, 
требовавшим в высшей степени осмотрительного управле
ния. В этой интерпретации средние классы коммерческих 
обществ сделали выбор в пользу в большей степени коопе
ративного способа поведения, направленного на улучше
ния по Парето. Возможно, центральный момент этого 
равновесия заключался в том, что представители средне
го класса воспринимали как «джентльменские кодексы 
поведения». Следование последнему означало, что инди
вид не заинтересован в получении денег; его более заботит 
честь, чем личная выгода. Это вело к ограничению риска 
обмана (Мокуг, 2008). Вполне вероятно, что подобные со
циальные нормы имели гораздо более важное значение, 
чем принятое на европейских рынках принуждение к ис
полнению законов и контрактов третьей стороной, осо
бенно на рынках кредита и труда.

Однако где находится источник ценностей среднего 
класса? В своей новаторской работе М.Депке и Ф. Зили- 
ботти сосредоточили внимание на выявлении поведенче
ских различий между аристократией и средним классом 
(Doepke and Zilibotti, 2008). Исследователи предложи
ли модель формирования класса, основанную на эндо
генных, наследуемых предпочтениях. По мнению Депке 
и Зилиботти, рост буржуазной элиты в период индустриа
лизации Англии должен рассматриваться как своего рода 
сюрприз. До начала трансформации все возможные преи
мущества были на аристократической стороне—денежные 
средства, политические связи, доступность образования. 
Но после 1750 г. лишь очень небольшое количество чле
нов старой политической элиты смогли преумножить свое 
богатство благодаря участию в промышленном производ
стве. Как полагают Депке и Зилиботти, это было связа
но с тем, что основной запас «обусловленного терпением 
капитала» был сосредоточен в «головах и сердцах» дру
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гой группы общества — среднего класса. Благодаря мно
жеству культурных практик и норм его представители на
учились на некоторое время откладывать удовлетворение. 
Для того чтобы овладеть неким ремеслом, человеку необ
ходимо пройти длительное обучение и приобрести опыт 
практической деятельности. И только после этого он ста
новился настоящим мастером. С другой стороны, дети 
старой аристократии на опыте родителей обучались тому, 
как проводить время в праздности, наслаждаясь ею. Сама 
аристократическая культура отрицала и упорный труд, 
и инвестиции. Представители среднего класса, напро
тив, в течение веков делали сбережения и не жалели уси
лий для того, чтобы дать образование подрастающим по
колениям. Тем самым был создан и финансовый капитал, 
и взращены ценные культурные свойства. В период про
мышленной революции распространение новых техноло
гий привело к значительному увеличению отдачи от уме
ния проявлять терпение. Лучше всего распорядиться ими 
смогли не представители элиты, а те, кто обладал необ
ходимым умением ждать, настойчиво идти к цели. Депке 
и Зилиботти убеждены, что культура этого типа сыграла 
решающую роль в последующем развитии капиталистиче
ской индустриализации. С точки зрения исследователей, 
ключевое значение в данном случае имело отсутствие ис
правно функционировавших финансовых рынков, к кото
рым имел бы доступ средний класс — наличие сегментиро
ванных финансовых рынков является основным условием 
различий в отдаче за терпение между группами населения.

Концепция обусловленного терпением капитала обе
щает нам заманчивые перспективы. Возможно, совсем 
не случайно, что первыми начали осуществлять индуст
риализацию англичане, которых Адам Смит называл «на
цией лавочников». В результате в стране сформировалась 
среда, в которой расцвели буржуазные ценности и прак
тики, рассматривавшиеся как относительно важные. Тем 
более в предшествовавшее промышленной революции 
время распространение буржуазных ценностей в Евро
пе сопровождалось повышением интенсивности труда 
и продолжительности рабочего дня для низших классов, 
а также растущей ориентацией на рынок ценой самообес
печения. Я .де Вриз охарактеризовал происходившие 
в то время изменения как «трудолюбивую революцию» 
(de Vries, 1994)- За отмену праздничных дней выступили 
в XVIII в. даже католические иерархи, озаботившиеся не
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обходимостью повышения трудового вклада в церковную 
экономику (de Vries, 2008). Кларку удалось обнаружить 
фактические данные, свидетельствующие о том, что отли
чительной чертой наиболее развитых в экономическом от
ношении частей Европы была более высокая, чем где-либо 
еще, интенсивность труда (Clark, 1987). Согласно приве
денным Фотхом данным уже в 1750 г. английский рабочий 
год был достаточно продолжительным и дальнейшее его 
увеличение происходило исключительно за счет умень
шения количества светских и религиозных праздничных 
дней и традиции невыхода на работу по понедельникам 
(св. Понедельник). Эти изменения полностью согласуют
ся с моделью, предложенной Депке и Зилиботти, соглас
но которой те, у кого относительно ограничены «навыки 
праздности», в конечном счете становятся доминирующи
ми классами (Doepke and Zilibotti, 2008).

Последние годы отмечены растущим интересом к ис
пользованию модели естественного отбора Ч. Дарвина при 
объяснении культурных изменений. О.Галор и О. Моав 
разработали модель, в которой в качестве решающей пере
менной состояния, претерпевшей изменение в доиндуст- 
риальный период, используется не численность населения, 
но «человеческое качество» (генетически заложенное или 
поведенческое) (Galor and Moav, 2002). Домохозяйства, 
члены которых наделены в большей степени желательны
ми человеческими характеристиками (образование, пра
вильные гены, экономически выгодные установки), проду
цируют более приспособленное к выживанию потомство 
и постепенно, но неизбежно изменяют состав популяции. 
Таким образом, в предшествовавший промышленный ре
волюции период качество человеческой популяции посте
пенно повышалось. Не так давно предложенный Галором 
и Моавом подход получил ограниченную эмпирическую 
поддержку. Кларк и Гамильтон обнаружили, что в начале 
Нового времени дети более богатых и образованных ан
гличан демонстрировали большую выживаемость по срав
нению со сверстниками (Clark and Hamilton, 2006). Полу
ченные результаты позволяют высказать предположение, 
согласно которому вместо того, чтобы, рассуждая о вос
ходящем дрейфе, апеллировать к неизмеряемому, безы
мянному показателю человеческого качества, необходи
мо всего лишь рассмотреть увеличение доли в популяции 
людей, научивших сберегать (и инвестировать), а так
же тех, кто передал эти ценности своему потомству. Учи-
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тывая, что в начальный период Нового времени имел 
место рост уровня жизни, значительно превысившего 
прожиточный минимум, были созданы все условия для 
повышения рождаемости. Ограничения на фертиль
ное поведение носили преимущественно социальный 
и культурный характер (воздействия через нормы брач
ности). Возможно, эти изменения в составе популя
ции внесли определенный вклад в снижение в Англии, 
по сравнению с временами Средневековья, процентных 
ставок (Clark, 1988). Они уменьшились с 10-11% в XIII в. 
до 4% в XVIII в. Постепенное увеличение сбережений, 
обусловленное структурными эффектами, вызванными 
увеличением относительного количества более терпе
ливых людей, является альтернативой теориям, атри
бутирующим рост сбережений «кальвинистской эти
ке». Кроме того, структурные изменения позволяют 
нам глубже понять эволюционировавшее демографи
ческое поведение. Как было обнаружено и историками, 
и экономистами, довольно часто в разных подгруппах 
наблюдаются различные нормы рождаемости и показа
тели возраста вступления в первый брак28.

Впрочем, не следует воспринимать как установлен
ный факт положение, в соответствии с которым естест
венный отбор привел в некоем определимом измерении 
к улучшению качества популяции в странах, сбросив
ших с себя «путы» мальтузианской модели еще до на
ступления XVIII в. Разделение изменений, обусловлен
ных «врожденными качествами», и откликов на новые 
стимулы —в высшей степени трудная проблема. Учиты
вая, что в нормальных условиях репродуцирование че
ловеческих особей начинается в возрасте примерно 20 
лет (немного раньше или немного позже), любой про
цесс, в основе которого лежит естественный отбор, тре
бует длительного временного интервала — или уровни 
рождаемости должны очень сильно различаться29. Нам 
слишком мало известно об относительных различиях 
в репродуктивном поведении (проявляющихся, напри
мер, в различном возрасте вступления в брак) и эконо
мических успехах различных европейских стран в на
чальный период Нового времени. Возможно, структур
ные изменения и играют некую роль, но в настоящее 
время мы не можем утверждать ничего определенного. 
Громкие заявления о распространенности в Европе та
кого феномена, как «выживают только самые богатые»,

28. В дополнение 
к исследованию 
Кларка и Гамильто
на (Clark and 
Hamilton, 2006) 
отметим работы 
Д. Герлихи (Herlihy,
!997> РР-56" 57) 
и Галора и Моава 
(Galor and Moav, 
2002).

29. Учитывая, что 
самые ранние 
доступные нам дан* 
ные относятся 
к XVI в., мы можем 
быть твердо увере
ны, что воздействие 
естественного отбо
ра могло распро
страняться на 5, 
в лучшем случае 
на 6 поколений. 
Учитывая незначи
тельное репродук
тивное преимуще
ство, этот период 
никак нельзя 
назвать длитель
ным. В то же время 
результаты недав
них генетических 
исследований позво
ляют предположить, 
что «эволюционные 
изменения в геноме 
способны объяснить 
культурные особен
ности, передавав
шиеся от поколения 
к поколению 
по мере того, как 
общества адаптиро
вались к различным 
видам давления» 
(New York Times, 
March 7 and 12,
2006).
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и об его отсутствии на Дальнем Востоке (Clark, 12007а) опи
раются на еще более шаткие основания. Нам необходимо 
расширить круг фактических свидетельств, подобных тем, 
которые были собраны Кларком и Гамильтоном, докумен
тально подтверждающих различия в показателях рождае
мости и выживания на протяжении длительных периодов 
времени и в разных частях мира.

Специалисты в области эволюции культуры, такие как 
Р. Бойд и П. Ричерсон (Boyd and Richerson, 1985, 2005), 
подчеркивают тот факт, что культурные изменения лишь 
в малой части являются следствием структурных эффек
тов естественного отбора. Основными же их источниками, 
по мнению исследователей, выступают обучение и имита
ция. Безусловно, некая часть культуры передается людям 
от родителей с генами или в процессе воспитания, одна
ко на всем протяжении своей жизни они испытывают дру
гие влияния, которые, возможно, и обусловливают их от
личия от родителей. Эти «отклонения» могут принимать 
различные формы, но самой интересной из них является 
та, которая получила известность как «модельное откло
нение», когда индивиды наблюдают за другими людьми, 
некоторые атрибуты которых рассматриваются как желае
мые (например, социальный статус или богатство), тем са
мым избирая их в качестве собственной ролевой модели. 
В высокой степени стратифицированном, но мобильном 
обществе, таком как британское, действовали сильные сти
мулы к имитации поведения других людей, занимавших 
более высокое место в иерархии. Они обусловливали по
вторение наиболее успешными рабочими и ремесленника
ми поведения представителей буржуазии, мимикрию под 
них. Таким образом, рост среднего класса мог происхо
дить быстрее, чем это могло быть предсказано на основа
нии различий в воспроизводстве.

Т ЕХ Н О Л О ГИ И

Технологические изменения остаются «становым хребтом» 
современного экономического роста просто потому, что все 
другие потенциальные источники повышения продуктив
ности имеют тенденцию к убывающей отдаче. Накопле
ние капитала, улучшенное распределение ресурсов, выго
ды от торговли, более совершенные институты и экономия, 
обусловленная расширением масштаба производства,—все
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эти факторы будут способствовать увеличению выпуска. 
В то же время отдача от каждого из них постепенно убы
вает. Условием создания исторически точной картины со
временного роста является понимание взаимосвязи между 
наукой и технологией в период промышленной революции 
и в дальнейшем. Специализирующиеся на изучении этих 
проблем ученые-историки разделились на относительно 
небольшую группу, по мнению представителей которой 
наука и научная культура имели решающее значение для 
успеха промышленной революции (Musson and Robinson, 
1969; Rostow, 1975; Jacob, 1997; Lipsey, Carlaw, and Bekar, 2005), 
и большинство, рассматривающее роль науки как вторич
ную и маргинальную (Landes, 1969; Mathias, 1979* Hall, 19745 
Gillispie, 1980). Конечно, мы могли бы привести множество 
примеров важнейшей роли, которую сыграли наука и ма
тематика с точки зрения некоторых изобретений, сделан
ных во время промышленной революции. Но не вызыва
ет сомнений и тот факт, что многие из наиболее известных 
прорывов в промышленности, особенно те из них, которые 
имели отношение к машинной обработке текстиля, были 
осуществлены на основе научной базы, значительная часть 
которой была создана еще во времена Архимеда. В других 
областях, таких как применение энергии пара, гончарное 
дело и производство керамических изделий, животновод
ство, прогресс основывался на использовании метода проб 
и ошибок, а отнюдь не на глубоком понимании лежащих 
в их основе физических и биологических процессов.

Дебаты между теми, кто убежден в том, что наука сыг
рала ведущую роль в промышленной революции, и их оп
понентами— это больше чем диспут о том, является стакан 
наполовину пустым или наполовину полным. Изначально 
«воды» в стакане было «на донышке», но начиная с 1750 г. 
ее уровень медленно повышался на протяжении более чем 
полутора столетий. Ученые и наука (не совсем то же самое) 
добились впечатляющих успехов в разработке новых про
изводственных технических приемов (хлорсодержащие 
отбеливатели, изготовление углекислого натрия, изобрете
ния таких естествоиспытателей, как Б. Франклин, Дж. При
стли, Э.Дэви и Б. Румфорд). Промышленная революция 
в ее классической форме, за некоторыми исключениями, 
была никак не связана со значительным прогрессом в нау
ке. В то же время едва ли кто возьмется утверждать, что 
она переросла бы в охвативший всю Европу процесс не
прерывного роста в отсутствие расширяющегося корпуса
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30. Предложен
ный Джонсом 
параметр я опре
деляет долю 
совокупного 
дохода, получае
мого занятыми 
в «сфере идей»; 
в состоянии рав
новесия она рав
на той части тру
да, которое 
направляется 
в экономике 
на продуцирова
ние новых идей.

продуцируемых изобретателями и техническими специа
листами полезных знаний. Никто не знает точную «дату» 
начала этого «сотрудничества». В некоторых областях оно 
существовало уже в середине XVIII столетия. В период по
сле 1820-х гг. научные знания становятся важнейшей ос
новой «новых» технологических областей, значение ко
торых непрерывно возрастает. Одними из самых замеча
тельных разработок последних десятилетий классической 
промышленной революции были электрический телеграф, 
а также прорыв в химии жирных кислот (использовались 
в производстве мыла и свечей). Метод проб и ошибок, 
а также чистая интуиция никогда не уходили со сцены. 
Однако все более углублявшиеся знания о том, как и по
чему функционируют машины и механизмы, значитель
но облегчили и ускорили процессы усовершенствования 
и устранения ошибок, допущенных при создании новой 
техники, ее использования в новых сферах производства, 
а также внедрения различных конструктивных изменений, 
которые в противном случае едва ли были бы возможны. 
После 1750 г. в химии и металлургии, в энергетике и пи
щевой промышленности, в энергомашиностроении, сель
ском хозяйстве и кораблестроении, все теснее и ближе ста
новились связи между формально образованными людьми, 
усилия которых были направлены на изучение и достиже
ние понимания природных явлений и наблюдаемых зако
номерностей, и людьми, достаток которых зависел от спо
собности с пользой и выгодой использовать полученные 
учеными результаты. Они продолжают углубляться и раз
виваться и в наши дни (Mokyr, 2002).

Институты, функционирование которых сделало воз
можным это, со временем становившееся все более тесным, 
сотрудничество были подвергнуты детальному исследова
нию. В данном контексте права на интеллектуальную соб
ственность действительно имели определенное значение, 
но обращение исключительно к этому аспекту не позво
ляет объяснить процесс в целом. До настоящего време
ни единственной публикацией, в которой описывается по
пытка непосредственного моделирования изменяющихся 
со временем институциональных параметров, являет
ся работа Ч. Джонса (Jones, 2001). Используемые в моде
ли параметры играют важную роль с точки зрения ответа 
на вопрос о «неизбежности» промышленной революции30. 
Введенный Джонсом параметр nty отображающий долю 
совокупного потребления, назначаемую людям, занятым
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в сфере генерирования идей, рассчитывается в соответ
ствии с имеющимися фактическими данными. Вообще 
говоря, модель корректно «захватывает» рост исследова
ний и разработок, основанных на интенсивном использо
вании ресурсов. При более высокой частотности ряды де
монстрируют весьма странную историю (Jones, 2001, р. 24); 
на протяжении XVII в. параметр снижается с 0,44% до о, 
в XVIII в.—резко возрастает, а в XIX в.—снижается бо
лее чем наполовину от достигнутого значения, после чего 
в XX столетии происходит огромный скачок (увеличе
ние в 12 раз) до 5%. Впрочем, модель Джонса не способна 
объяснить сложную мотивацию, направлявшую действия 
представителей сферы идей в прошлом, когда многие 
естествоиспытатели и изобретатели были заинтересованы 
не только в финансовых выгодах, но и в распространении 
«сигналов», подобно разработчикам современного свобод
ного программного обеспечения (Lerner and Tirole, 2004). 
В моделях, предназначенных для объяснения технологи
ческого роста в эпоху промышленной революции, необхо
димо учитывать использовавшиеся в двух отдельных сек
торах «сферы идей» различные способы приобретения 
прав собственности. В то время как прескриптивные зна
ния, то есть различные технические приемы, могли быть 
защищены патентами и их собственники получали опре
деленные права на изобретения, в области пропозицио
нальных знаний (знания в виде высказываний, суждений) 
их «владелец» не приобретал никаких исключительных 
прав, за исключением известности в качестве первооткры
вателя. Поэтому одним из условий достижения понима
ния факторов технологического роста в период промыш
ленной революции является эксплицитное признание 
обратной связи между названными выше двумя формами 
знаний (Mokyr, 2002; см. также Dasgupta and David, 1994). 
До 1850 г. ученые в редких случаях проявляли интерес 
к «сбору» материальных выгод, которые могли принести 
им научные открытия. Они стремились не столько к при
были, сколько к славе. «Джентльмены-философы» не же
лали «зарабатывать на пропитание» своими открытиями 
и настороженно относились к любому из коллег, кто по
ступал иначе (Bowler and Morus, 2005, рр. 320-321).

Следует отметить, что, согласно произведенным не так 
давно оценкам, доля доходов от изобретений, достающая
ся в современной Америке самим изобретателям, составля
ет всего лишь около 2,2% (Nordhaus, 2004). Маловероятно,
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31. Функциони
рованию патент
ной системы 
в Англии посвя
щена обширная 
литература; для 
первого знаком
ства мы рекомен
дуем работы 
Г. Даттона 
(Dutton, 1984),
К. Маклеод 
(MacLeod, 1988) 
и К. Маклеод 
и А. Нуволари 
(MacLeod and 
Nuvolari, 2007).

что во времена промышленной революции этот показатель 
был выше. Все вроде бы «вертится» вокруг патентной си
стемы, однако по вопросу о ее воздействии на процесс тех
нологического прогресса во время промышленной рево
люции по-прежнему ведется множество споров. Функцио
нирование патентной системы означает, что изобретатели 
получают монополию на свои изобретения. В то же вре
мя разного рода нарушения и другие системные неудачи 
означают, что преимущества первопроходца и «старомод
ное» правительство, а также награды со стороны частного 
сектора играли не менее важную роль, чем рента, которую 
получали изобретатели31. Английскую патентную систе
му никак нельзя было назвать «дружественной по отноше
нию к пользователю»: заявка на получение патента стои
ла довольно дорого; к тому же нередко возникали пробле
мы с защитой патентов от нарушителей прав изобретателей 
(Khan and Sokoloff, 1998; Dutton, 1984). Патентное законо
дательство подвергалось всеобщему порицанию как не
эффективное с точки зрения защиты подавляющего боль
шинства изобретателей, а также за высокую цену охраны их 
прав (MacLeod and Nuvolari, 2007). Значительная часть изо
бретений (даже самые успешные из них) не была защищена 
патентами (Moser, 2005). Однако то обстоятельство, что ан
глийская система в меньшей степени, чем соответствующая 
американская система, поощряла потенциальных изобре
тателей к действию, как представляется, не оказало отри
цательного воздействия на технологическое лидерство Ве
ликобритании до 1850 г. Всегда называвший вещи своими 
именами Чарльз Бэббидж охарактеризовал патентное пра
во как «мошенническую лотерею, в которой гении не по
лучают ничего, а все призы достаются жуликам» (Babbage, 
1830, рр. ззз, 321). Возможно, что не менее эффективным 
с точки зрения побуждения к генерированию новых идей, 
чем защита со стороны патентной системы, были денежные 
вознаграждения за изобретения (назначавшиеся, напри
мер, английским парламентом) (Brunt, Lerner and Nicholas, 
2008). Было ли в патентной системе хоть что-то хорошее? 
Да. Ex ante вера в то, что успешное изобретение способно 
принести отдачу нескольким счастливчикам (то есть она 
сыграла положительную стимулирующую роль).

Впрочем, в рассматриваемом нами контексте гораздо бо
лее глубокую и всеохватывающую роль сыграл другой со
циальный феномен. Имеются в виду непрерывно растущие 
информационные потоки и улучшающиеся взаимодей-
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ствия между теми, кто изготавливал различные вещи (пред
приниматели и инженеры), и теми, кто в них разбирался 
(естествоиспытателями). Это означало не только расши
рение возможности доступа к знаниям для тех, кто мог бы 
найти им наиболее полезное применение; научная повестка 
дня во все большей степени формировалась в соответствии 
с практическими потребностями экономики. «Мосты», на
водившиеся между учеными и фабрикантами, принимали 
самые разные формы — от письменных технических руко
водств и учебников до академий и научных обществ, где 
представители сторон общались друг с другом и обменива
лись идеями. Уже в последние десятилетия XVIII в. самым 
обычным явлением стали консультации, за которыми об
ращались к ученым промышленники и фермеры, нуждав
шиеся в усовершенствованных отбеливателях, более мощ
ных двигателях или эффективных удобрениях.

К 1815 г. потребность в таком сотрудничестве получи
ла всеобщее признание и европейские экономики уже кон
курировали друг с другом в стремлении побудить ученых 
и производственников к взаимодействиям. В Англии при
мерами того, что частные институты способны решить эту 
задачу даже в стране, где люди более всего доверяют инди
видуальным инициативам, стали учрежденное в 1754 г. Ко
ролевское общество покровительства искусствам, основан
ная в 1799 г. Королевская ассоциация и механические ин
ституты (первый из них был основан в 1804 г. Джорджем 
Биркбеком). Одновременно в стране функционировало 
множество менее формальных институтов. Самым извест
ным среди них является Лунное общество Бирмингема, 
объединявшее лучших ученых Англии и наиболее извест
ных предпринимателей и инженеров. Не менее важную 
роль сыграло не столь известное Спиталфилдское мате
матическое общество, основанное в 1717 г., и лондонская 
Чептерская кофейня, которая в 1780-х гг. была любимым 
местом встреч членов Королевского общества. Собирав
шиеся в ней ученые мужи вели продолжительные дискус
сии, обсуждая практические вопросы использования пара 
и различных химических веществ (Levere and Turner, 2002). 
Во Франции, Германии и Нижних землях (исторические 
Нидерланды) государство играло более активную роль 
в организации сотрудничества ученых и промышленни
ков (например, см. Lenoir, 1998)* Впрочем, далеко не все 
эти усилия позволили добиться безоговорочного успеха. 
Например, в исследованиях, направленных на получение
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32. Немецкие универси
теты были вынуждены 
участвовать во все более 
обострявшейся конку
ренции с техническими 
колледжами (technische 
Hochschule), первый 
из которых был учре
жден в 1825 г. в Карлс
руэ. Во Франции с целью 
придания образованию 
в большей степени прак
тического характера 
были образованы новые 
grandes ecoles, такие как 
Национальная высшая 
школа искусств 
и ремесел.

33- Вне всяких сомне
ний, было бы лучше, 
если бы этот аспект тех
нологического прогрес
са был подвергнут ана
лизу специалистами 
по поведенческой эконо
мике и теории принятия 
решений, работающими 
с моделями, в которых 
люди систематически 
переоценивают свои 
шансы на достижение 
успеха. Это понимал 
еще Адам Смит, писав
ший: «Их абсурдная 
вера в собственную 
счастливую судьбу... 
носит еще более всеоб
щий характер [по срав
нению с завышенной 
оценкой людьми своих 
способностей] ... каж
дый человек в большей 
или меньшей степени 
переоценивает свои 
шансы на получение 
прибыли и ... недооце
нивает шансы понести 
убытки» (Smith, 1976 
[1776], р. 120).

практических результатов, выпускники парижской 
Политехнической школы зачастую демонстрирова
ли лишь способность к абстракциям и склонность 
к формальному подходу. Система немецких универ
ситетов в целом оказалась значительно более консер
вативной, чем того ожидало правительство; препо
даватели никак не желали участвовать в поиске спо
собов практического применения научных знаний. 
По инициативе государства были созданы новые 
и более эффективные институты, а старые универси
теты были в конечном итоге реформированы32. Про
шедшие после 1815 г. несколько десятилетий стали 
окончательным триумфом последователей филосо
фии Ф. Бэкона, послужившей идеологической осно
вой создания в 1660 г. Королевского общества. Усло
вием их торжества были осуществленные в Европе 
институциональные изменения в сфере накопле
ния и распространения практически полезных зна
ний, хотя они и были «обстроены лесами» (исполь
зуя термин Норта) идеологии Просвещения, осно
вывавшейся на непоколебимой вере в материальный 
прогресс, а также на защите конкретных программ, 
направленных на его обеспечение.

Моделирование производства «новых идей» 
представляет собой главную трудность с точки зре
ния создания моделей роста; в свою очередь, эндо
генные модели роста с неизбежностью «обрезают» 
большую часть широкой исторической картины. Не
удивительно, что исследователи «не справляются» 
с анализом рискованного процесса изобретательства, 
представляя сферу «производства идей», скорее, как 
приобретение лотерейного билета, чем как выбор об
ласти деятельности33. Авторы некоторых моделей 
явным образом ссылаются на «количество произ
веденных идей», однако эта концепция рассматри
вается нами как в высшей степени проблематичная. 
И не только потому, что идеи не подчиняются пра
вилам арифметики, но и в силу того, что очень мно
гие из них были мертворожденными, ошибочными 
или просто плодами фантазии. С другой стороны, 
большая часть новых технологий была результа
том незначительных, но накапливавшихся усовер
шенствований, осуществлявшихся благодаря опыту 
и обучению действиям квалифицированных масте-
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ров, а не разного рода когнитивным озарениям. Конечно, 
технологические изменения в период промышленной ре
волюции происходили не только благодаря этим «ремес
ленным» достижениям, но историки совершенно справед
ливо подчеркивают их важное значение (Berg, 2007).

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е: Н ЕД О П О Н И М А Н И Е 
КАК И С Т О Ч Н И К  П Р О ГР Е С С А

Нередко экономисты-теоретики и историки экономики, 
изучающие переход к самоподдерживающемуся росту, ве
дут себя как представители двух не имеющих между со
бой ничего общего, кроме предмета исследования, «кла
нов». Это разделение препятствует дальнейшему прогрес
су в достижении понимания того, как именно произошло 
переключение «от Мальтуса к Солоу». Мы рассмотрим 
несколько отдельных источников недопонимания между 
учеными и представим предложения относительно буду
щих исследований, призванные урегулировать отношения 
между «кланами» и увеличить интеллектуальные выгоды 
от обмена мнениями представителей разных «племен».

Специалисты по экономической теории, труды кото
рых посвящены исследованиям долгосрочного экономи
ческого роста, во многих случаях применяют свои моде
ли к временам индустриализации Англии, рассматривая 
их как классический, первый пример промышленной ре
волюции. В результате они вынуждены игнорировать или 
принижать значение других, «неудобных» фактов эконо
мической истории о том, «wie es wirklich gewesen ist» («как 
все было на самом деле»). Например, согласно предлагае
мой Джонсом модели во время перехода продолжитель
ность рабочего дня снижается (Jones, 2001), в то время как 
в действительности она, вероятно, возросла. В моделях, 
созданных в традиции Лукаса и Беккера, делается акцент 
на повышении спроса и отдачи на человеческий капитал, 
несмотря на ограниченное количество соответствующих 
фактических свидетельств. Асемоглу, Джонсон и Робин
сон подчеркивают важность ограничений на исполнитель
ную власть в начале Нового времени в Европе, несмотря 
на отсутствие данных о том, что действия сдерживающих 
ее групп способствовали экономическому росту. Этот пе
речень может быть расширен, однако его главное предна
значение— иллюстративность.
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Специалисты по экономической истории не преминули 
указать на наиболее очевидные противоречия, подчерки
вая, что «в большинстве моделей роста промышленная ре
волюция имеет лишь отдаленное сходство с происходивши
ми в XVIII в. в Англии экономическими событиями» (Voth,
2003). Мы убеждены, что дискуссия должна быть продол
жена. Многие теоретики роста стремятся применять свои 
модели к классической английской промышленной рево
люции (Galor, 2005; Hansen and Prescott, 2002; Lucas, 2002). 
Но логика, которой следует большинство универсальных 
моделей роста, не позволяет использовать их в качестве 
объясняющего инструментария. Эти модели гораздо луч
ше соответствуют начальному периоду Нового времени. 
С другой стороны, критика моделей экономическими ис
ториками во многом обусловлена исповедуемым ими чрез
мерно узким подходом. Если мы расширим временные гра
ницы периода, в котором анализируются демографические 
изменения, и будем изучать накопление человеческого ка
питала в течение длительного времени, рассматривая в ка
честве релевантного набора навыков не только грамотность, 
которой традиционно уделяется повышенное внимание, 
но и другие умения, многие очевидные сегодня противоре
чия смягчатся. Период 1500-1800 гг. стал временем посте
пенного схождения на нет мальтузианского режима, и мно
гие релевантные изменения в человеческом капитале на
чались, вероятно, после Реформации. Рассуждая в том же 
ключе заметим, что если специалисты по экономической 
истории и экономисты-теоретики будут уделять большее 
внимание некогнитивным навыкам и таким культурным 
особенностям личности как терпение, рассудительность 
и дисциплина, то перед теоретиками откроется возмож
ность построения новых моделей, в большей степени соот
ветствующих историческим данным. В этой связи универ
сальные теории роста обладают значительной объясняю
щей силой, особенно те из них, в которых рассматривается 
включающий в себя две фазы переход к современному ро
сту (как в Galor and Moav, 2002), когда сначала происходит 
ослабление мальтузианских ограничений, а впоследствии 
большую важность приобретает человеческий капитал.

Длительность рассматриваемого периода времени — 
отнюдь не единственный важный источник недопони
мания между учеными. Как подчеркивали немецкие фи
лософы Г. Риккерт и В. Виндельбанд, история «идеогра- 
фична», то есть она стремится объяснить уникальное.

72



Г Л А В А  1 .  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р О С Т  В Е В Р О П Е . . .

Теоретики же в силу необходимости «номотетичны» — за
няты поиском всеобщих законов. В применении к дискус
сии об английской промышленной революции это озна
чает, например, что Хансен и Прескотт рассматривают ее 
как иллюстрацию модели, которая может быть применена 
к Европе в целом (и, конечно, ко всему миру) (Hansen and 
Prescott, 2002), а историки очень часто концентрируют 
внимание на эмпирически точном описании отдельных 
случаев. В равной степени проблематичной является тен
денция к изучению логики исторических трудов с точки 
зрения кросс-секционного анализа. Немногие историки 
сумели устоять перед искушением и не потребовать демон
страции предсказательных возможностей для нашей соб
ственной периодизации экономического развития от мо
делей, предназначенных исключительно для ответа на ре
шающий вопрос о том, почему «первой пришла Англия», 
а не Франция или Китай (Crafts, 1995; Broadberry, 2007). 
Модели, рассматриваемые в работах Кремера (Kremer, 
1993), а также Галора и Вейла (Galor and Weil, 2000), при
менимы к миру в целом. Тем не менее специалисты по эко
номической истории критикуют эндогенные модели роста 
за то, что они не способны предложить убедительных объ
яснений расхождения в доходах между странами. Очевид
но, что в данном случае идет охота на носорога с помощью 
предварительно заостренных плодов киви.

Впрочем, и экономисты-теоретики, со своей стороны, 
не уделяют должного внимания важнейшим применени
ям кросс-секционного анализа для установления перио
дизации моментов, когда темпы экономического роста 
неожиданно возрастали34. Например, Р.Холл и Ч. Джонс 
привели в своей работе документальные свидетельства 
о значительных различиях в выпуске в расчете на душу на
селения между богатыми и бедными странами (Hall and 
Jones, 1999). Исследователи приходят к заключению, что 
эти различия не могут быть объяснены ни различиями 
в капитале, ни различиями в человеческом капитале; от
ветственность за них должны нести совокупная факторная 
производительность и «социальная мощность». Базисные 
модели наполняются смыслом только тогда, когда мы ис
ходим из допущения, что экономики достигли устойчи
вого состояния или они располагают возможностями для 
быстрого перехода в него. В большинстве работ, посвя
щенных росту и использующих набор данных А. Саммер
са и Р. Хестона, разделяется это допущение. Однако ко-

34. Исключением 
из общего ряда 
является работа 
Н. Фойхтлендера 
и Г.Фотха, 
в которой пред
лагаются моде
ли, призванные 
частично объяс
нить «Первое 
великое расхо
ждение» между 
Европой и Кита
ем (Voigtlander 
and Voth, 2006, 
2008).
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гда мы заглядываем за дальний исторический горизонт, 
то приходим к выводу, что одним из самых поразитель
ных феноменов является очень короткий временной от
резок, потребовавшийся для «побега» из мальтузианско
го мира. Например если мы возьмем последние 200 лет, 
то увидим, что в разных странах «взлет» в направлении 
самоподдерживающегося роста (мы не принимаем во вни
мание такие досадные возвраты к прошлому, как в Ар
гентине) происходил в различное время. Оказалось, что 
объяснить эти временные различия очень трудно. Со вре
менем более позднее начало экономического роста приве
дет к появлению модели различий в производительности, 
принимающей вид обратный U-форме. Смягчение допу
щения о том, что экономики находятся в состоянии рав
новесия, и сосредоточение внимания на том, что позволя
ет им вступить в фазу быстрого, самоподдерживающегося 
роста, позволяет найти ответы на некоторые ключевые за
гадки, содержащиеся в текущей литературе на тему роста 
(Ngai, 2004). Относительно небольшие недостатки, несо
образности, в том случае если они задерживают переход 
к современному росту, способны привести к весьма зна
чительным различиям в показателях выпуска в расчете 
на душу населения. Следовательно, нам необходим целый 
комплекс теорий, моделирующих экономическую динами
ку: что стоит за такими феноменами, как распределение 
во времени, задержки во времени и значительный по исто
рическим меркам разрыв между предшествовавшими ис
торическими изменениями и началом современного ро
ста? Это означает, что экономисты-теоретики могут как 
и прежде черпать вдохновение для своих моделей в выво
дах кросс-секционного анализа о расходящихся траекто
риях роста, однако экономическая история предлагает не
что гораздо большее. Более тесное сотрудничество между 
теми, кто пытается распознать всеобщие законы, и теми, 
кто пристально изучает исторические данные, способно 
принести очень высокую отдачу. Когда мы поймем, какие 
недостатки и определяющие отставание во времени влия
ния продуцируют временную матрицу экономического 
«взлета», наблюдаемого нами на протяжении последних 
двух столетий, только тогда у нас появятся основания для 
того, чтобы провозгласить о достижении того полного по
нимания, которое предполагает использование термина 
«универсальная теория роста».
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В 1700 г. Европа в целом характеризовалась такими 
чертами, как высокая рождаемость, относительно 

низкий уровень образования населения, доминирование 
материального капитала над человеческим и низкие тем
пы экономического роста. Но уже к 1870 г. в большей ча
сти Европы современный экономический рост набрал са
мый полный ход. Уровни рождаемости начали движение 
в сторону снижения до современных показателей, уров
ни образования, напротив, повышались, а человеческий 
капитал постепенно становился важным источником до
хода. Эти совпадения во времени позволяют предполо
жить наличие взаимосвязи между современным экономи
ческим ростом, снижением рождаемости и увеличением 
человеческого капитала. Ее характер, безусловно, являет
ся предметом обсуждения. Что вызвало переход на совре
менный демографический режим, когда, несмотря на вы
сокие доходы, семья воспитывает одного-двух детей? 
Возможно, это самостоятельное явление, не менее значи
тельное, чем промышленная революция? Или демографи
ческий переход представляет собой лишь ее задержавшее
ся эхо?

Промышленная революция и демографический пе
реход—две важнейшие силы, объясняющие восходящую 
динамику современных доходов. Если рассматривать их 
независимо друг от друга, то снижение рождаемости в Ев
ропе началось более чем через столетие после промыш
ленной революции. Однако, руководствуясь для начала 
интуицией, мы можем предположить, что между этими 
феноменами имела место скрытая от наших глаз взаимо
связь. Проблема состоит в установлении связи между про
мышленной революцией и демографическим переходом 
таким образом, чтобы мы могли бы объяснить различия

77



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

в показателях рождаемости между странами в доиндуст- 
риальном мире, факторы, обусловившие переход, и совре
менное положение.

Д О И Н Д У С ТРИ А Л ЬН Ы Й  
Д Е М О ГР А Ф И Ч Е С К И Й  РЕЖ И М

В начале XVIII в. во всех европейских государствах наблю
далась высокая рождаемость, однако, учитывая высокие 
показатели смертности, темпы роста численности населе
ния находились на относительно низком уровне. В 1700- 
1750 гг. в Европе средние темпы роста населения состав
ляли 3,1%, варьируясь от 0,3% в Нидерландах до 8,9% 
в России (Livi Bacci, 2000, table 2.1). Например, на рис. 2.1 
отображена динамика двух показателей рождаемости в Ан
глии в 1540-2000 гг. Первый из них —брутто-коэффициент 
воспроизводства населения (БКВ, GRR), отображающий 
среднее количество дочерей, в расчете на одну женщину 
за весь репродуктивный период по десятилетиям. Начи
ная с 1540 г. и до наступления 1890-х гг. такая женщина ро
дила бы примерно 5 детей (дочери и сыновья). Поскольку 
в Англии в каждой женской когорте около 10-15% женщин 
оставались незамужними, для замужних женщин среднее 
количество рождений повышалось примерно до 6.

Демографический переход к современным показате
лям рождаемости начался в Англии, как и в большинстве 
европейских стран, лишь в 1870-х гг., но протекал он от
носительно быстро. К 2000 г. английские женщины дава
ли жизнь в среднем менее чем двум детям. Одновременно 
схожие изменения происходили в целом ряде других за
падноевропейских экономик.

Вторым показателем рождаемости является нетто-ко- 
эффициент воспроизводства населения (НКВ, NRR). Он 
определяется как среднее количество дочерей, рожденных 
за всю свою жизнь средней женщиной в каждом десятиле
тии. Если НКВ равен 1, то каждая женщина на протяже
нии жизни просто замещает себя дочерью. Произошедшее 
в период между доиндустриальной эрой и современно
стью снижение нетто-коэффициентов воспроизводства 
по сравнению с брутто-коэффициентами было существен
но меньшим.

Мы уверены, что до начала промышленной революции 
соответствие между темпами роста населения и ресурсами
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Р И С .  2.1.
История рождаемости в Англии (1540-2000 гг.)

поддерживалось благодаря механизму «мальтузианской 
ловушки». Ее основой служат следующие три допущения:

1. К оэф ф ициент  рож даемост и (количество рождений 
за год в расчете на 1 тыс. человек населения) оставался 
постоянным или повышался в условиях роста реальных 
доходов. При данном уровне дохода уровень рождае
мости в различных странах варьируется в зависимости 
от социальных традиций воспроизводства населения.

2. По мере повышения уровня жизни коэффициент  смерт
ности (количество смертей за год в расчете на i тыс. че
ловек населения) снижался. И вновь уровень смерт
ности в разных странах зависит от климата и образа 
жизни населения.

3. Повышение численности населения вело к снижению
материального уровня ж изни.

Эти допущения представлены на рис. 2.2. В верхней его 
части по вертикальной оси отображаются коэффициен
ты рождаемости и смертности, а по горизонтальной — ма
териальный доход в расчете на душу населения. Исходя
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у *  У  о

Доход в расчете на душу населения

Р И С .  2 . 2 .

Мальтузианский режим

из первых двух мальтузианских допущений существует 
единственный уровень реальных доходов, при котором 
коэффициент рождаемости равен коэффициенту смерт
ности, который мы обозначим каку*. На этом уровне уста
навливается устойчивое равное. Отметим, что у* называ
ется «уровнем дохода, равным прожиточному минимуму» 
в некоем обществе: получая соответствующий доход, на
селение обеспечивает себе простое существование, в том 
смысле, что происходит простое его воспроизводство. 
Этот доход на уровне прожиточного минимума опреде
ляется независимо от технологии производства. Он зави
сит исключительно от факторов, благодаря которым уста
навливаются коэффициенты рождаемости и смертности. 
Только они одни определяют уровень дохода, равный про
житочному минимуму.
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Из анализа мальтузианской модели следует вывод 
о том, что в доиндустриальном мире высокие показате
ли рождаемости продуцировали высокие значения норм 
смертности и низкие показатели ожидаемой продолжи
тельности жизни и доходов. С точки зрения общества до
ходы и ожидаемая продолжительность жизни могли уве
личиться только в случае сокращения рождаемости при 
любом данном уровне дохода. Второй вывод заключается 
в том, что в отличие от современного мира в социальных 
группах с более высокими доходами имела место и более 
высокая чистая рождаемость. Таким образом, демографи
ческий переход должен был в большей степени отразить
ся на поведении богатых, чем бедных.

Нижняя панель рис. 2.2 является иллюстрацией третье
го допущения. На ее вертикальной оси отображается обо
значаемая как .^численность населения, а на горизонталь
ной — материальный доход. Согласно рассматриваемому 
допущению по мере роста численности населения мате
риальный доход в расчете на душу населения снижается. 
Кроме того, на рис. 2.2 мы видим, как в до индустриаль
ной экономике в долгосрочном периоде были достигнуты 
равновесные коэффициенты рождаемости и смертности, 
уровни численности населения и реального дохода. Пред
положим, что развитие начинается в произвольно выбран
ной на диаграмме точке JVo, отображающей численность 
населения. Эта точка расположена ниже, чем точка JV*. 
В ней генерируется доход у0> превышающий уровень про
житочного минимума. При этом уровне дохода коэффи
циент рождаемости превышает коэффициент смертности 
и население увеличивается до тех пор, пока доход не упа
дет до у*, а численность населения не достигнет уровня JV**.

Со времен выхода второго издания «Опыта о зако
не народонаселения» (Essay on the Principle o f Population) 
T .Мальтуса было принято считать, что в XVIII в. Севе
ро-Запад Европы представлял собой сравнительно бога
тый регион. В нем сложилась уникальная доиндустриаль- 
ная система ограничения рождаемости, вследствие чего 
экономический рост позволял несколько расширить рам
ки мальтузианских ограничений. Согласно самым ран
ним из имеющихся у нас исторических свидетельств нор
мы рождаемости на европейском Северо-Западе были 
значительно ниже, чем биологические возможности. На
пример, в Англии в 1650-х гг., когда рождаемость находи
лась на минимальном для доиндустриальной эпохи уров
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не, норма рождаемости составляла 27 на юоо человек, что 
не достигает и половины от уровня биологического мак
симума. Таким образом, в среднем женщина дарила жизнь 
лишь 3,6 детям (Wrigley et al., 1997).

Ограниченная рождаемость на Северо-Западе Евро
пы была продуктом уникальной доиндустриальной соци
альной традиции позднего выхода женщин замуж в со
четании со значительной долей женщин, так никогда 
и не вступивших в брак. Она получила известность как 
«европейский тип брачности» (Hajnal, 1965)- По мнению 
самого Мальтуса, благосостояние Северо-Западной Евро
пы основывалось на практике предупредительных мер, на
правленных на ограничение роста численности населения 
посредством брачного выбора. Также считалось, что огра
ниченная рождаемость в этом регионе отражала особен
ности в большей степени индивидуалистического, рацио
нального общества, члены которого осознавали издержки 
рождаемости и предпринимали шаги по их ограничению. 
Таким образом, пережитому Европой в конечном итоге 
опыту промышленной революции предшествовало при
нятие за сотни лет до ее начала современного типа брач
ности и структуры семьи, основанной на индивидуальном 
выборе и сдержанности (Macfarlane, 1979,19 ^7)*

Результаты последних исследований позволяют пред
положить, однако, что до 1800 г. в большинстве обществ 
практиковались не менее жесткие, чем в Северо-Западной 
Европе, ограничения на рождаемость, хотя и используя 
другие механизмы. Исключением из правила в доиндуст- 
риальный период был не столько регион Северо-Западной 
Европы, сколько Восточная Европа с ее очень высокой ро
ждаемостью. Кроме того, исходя из полученных в процес
се исследований данных напрашивается вывод о том, что 
действовавшие на Северо-Западе Европы ограничения 
на рождаемость были связаны не столько с рациональным 
индивидуальным расчетом, сколько с социальными обы
чаями и традициями.

Ограничение рождаемости в Европе

Европейский тип брачности как основной ограничитель 
рождаемости на Северо-Западе Европы до уровня, нахо
дившегося существенно ниже биологических возможно
стей, был весьма любопытным механизмом, поскольку мы
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ТА БЛ И ЦА  2 . 1 .
Количество рождений в расчете на одну женщину в год 

(для замужних женщин) на Северо-Западе Европы до 1790 г.

Возраст, лет Всего
.Страна 
я*яи группа 20-24 25-29 30 -3 4 35-39 40-44

рождении 
(20-44 года)

Гуттериты °>55 0,50 о ,45 0,41 0,22 10,6

Бельгия 0,48 о ,45 0,38 0,32 0,20 9 ,1

Франция 0,48 о ,45 0,40 0,32 0,16 9.1

Германия о ,45 о ,43 о .37 0,30 0,16 8,6

Италия о ,43 0,41 0,38 0,31 0,l6 8,5

Швейцария о ,45 0,38 о ,34 0,22 0,16 7,8

Скандинавия о ,43 о ,39 0,32 0,26 0,14 7,7

Англия о ,43 о ,39 0,32 0,24 0,15 7,6

И сточни ки : Clark, 2007а, р. 73, table 4.1; Livi Bacci, 2000, р. по, table 5.3.

не располагаем достоверными свидетельствами о созна
тельном использовании в странах этого региона до 1800 г. 
тех или иных методов предупреждения беременности1. 
Уровни рождаемости в браке были всегда высокими. На
пример, в табл. 2.1 представлены уровни рождаемости 
в браке в различных странах европейского Северо-Запада 
до 1790 г., по сравнению с гуттеритским стандартом. Гутте- 
риты —одно из направлений анабаптизма, зародившееся 
в Германии. Сегодня большая часть его адептов прожива
ет в Канаде. Приверженцы этого религиозного движения 
отличаются хорошим здоровьем, но относительно рано 
вступают в брак, в котором не устанавливается никаких 
ограничений на рождаемость. Тем самым гуттериты мо
гут рассматриваться как пример возможностей неограни
ченной рождаемости.

Мы видим, что европейские нормы рождаемости в бра
ке были ниже, чем в гуттеритских семьях, но между стра
нами имели место значительные различия. Отклонения 
от гуттеритского уровня были вызваны главным обра
зом различиями в здоровье и питании, а также в социаль
ных практиках (таких как возраст прекращения грудного 
вскармливания). Какие-либо признаки индивидуального 
планирования в сфере рождаемости практически отсут
ствовали.

1. Во Франции 
признаки широ
кого распростра
нения практики 
ограничения 
численности 
семьи появляют
ся в самом конце 
XVIII столетия. 
Известно лишь 
несколько при
меров контроля 
над рождаемо
стью в начале 
XVIII н. в элитах 
ряда европей
ских стран, 
в частности сре
ди женевской 
буржуази и 
(Henry, 1956).
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2. К сожалению, 
в случае и перво
го, и второго 
теста, возникает 
проблема разли
чия целей людей 
относительно 
размеров семьи. 
Те, кто хотел 
больше детей, 
могли заключать 
браки в более 
раннем возрасте, 
демонстрируя 
более высокие 
уровни рождае
мости и в стар
ших возрастах.

В какой-то степени об отсутствии осознанных практик 
предохранения от беременности свидетельствует недоста
ток матриц рождаемости, которые могли бы быть обнару
жены в случае сознательного контроля над фертильностью. 
В последнем случае замужние женщины в возрасте, ско
рее всего, уже «выполнившие норму» рождения детей, на
правили бы усилия на то, чтобы избежать дальнейших ро
ждений. В этом случае в отсутствие противодействующих 
факторов показатели рождаемости для замужних женщин 
в европейских странах должны были бы быть существен
но ниже, чем гуттеритский стандарт для женщин старше
го возраста. Напротив, согласно данным, представленным 
в табл. 2.1, относительные показатели рождаемости в Евро
пе в начале Нового времени сравнимы с соответствующи
ми коэффициентами гуттеритов независимо от возраста.

Аналогично, если бы европейские семьи заранее пла
нировали рождаемость, то женщины, имевшие к некоему 
данному возрасту большое количество детей, впослед
ствии демонстрировали бы более низкую фертильность2. 
Или, в случае если в семье была установлена цель относи
тельно количества детей, то смерть одного из них в ран
нем возрасте повышала вероятность рождения в по
следующие годы, поскольку родители стремились бы 
к осуществлению своих намерений. Такие целевые уста
новки не были распространены среди европейских брач
ных пар, за исключением Франции, до 1800 г.

Итак, несмотря на очевидное отсутствие практик кон
трацепции, европейский тип брачности способствовал 
низким коэффициентам рождаемости в странах, распо
ложенных на Северо-Западе Европы. Они находились на 
уровне 30-40 рождений на юоо человек населения. Этот 
тип брачности характеризовался следующими чертами:

1. Поздний средний возраст вступления женщин в пер
вый брак (обычно в возрасте 24-26 лет).

2. Высокая рождаемость в браке.
3. Многие женщины (обычно 10-25%) никогда не вступа

ли в брак.
4. Низкие показатели незаконнорожденных детей (обыч- 

но 3-4% от общего количества родившихся).

Рассматриваемый нами тип брачности «ответственен» 
за то, что реальные коэффициенты рождаемости составля
ли не более половины от потенциально возможных показа-
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Т А БЛ И Ц А  2 . 2 .
Совокупные показатели рождаемости в 1790-1870 гг.

"  у.

^Страна или 
Р^уппа стран

Средний воз
раст перво

го вступления 
в брак

Количество 
рождений в рас

чете на замуж
нюю женщину

Коэффи циент 
суммарной 

рождаемости 
(KCP, TFR)

КСР 
1870 г.

Бельгия 24.9 6,8 6,2 -

Франция 25.З 6>5 5.8 2,8

Германия 26,6 5.6 5.1 5,3

Англия 25.2 5 4 4,9 4,9

Нидерланды 26,5 5.4 4,9 5,2

Скандинавия 26,1 5.1 4,5 4,6

И сточники: Clark, 2007а, р. 76, table 4.2; Livi Bacci, 2000, р. 136.

телей. Практически одна треть детородного периода сред
ней женщины приходилась на время до брака. Количество 
рождений уменьшалось еще на 10-25% благодаря женщи
нам, которые никогда не выходили замуж. Таким образом, 
в силу типа брачности рождаемость сокращалась на 30-50%.

В табл. 2.2 представлены данные, иллюстрирующие, что 
благодаря европейскому типу брачности в странах, распо
ложенных на Северо-Западе Европы, суммарные коэффи
циенты рождаемости находились на уровне значительно 
более низком, чем биологические возможности. Инте
ресно, что согласно данным последней колонки табл. 2.2 
к 1870 г., за исключением Франции, эти суммарные коэф
фициенты рождаемости остались в основном неизменны
ми (хотя после начала промышленной революции прошло 
уже значительное время).

Впрочем, рассматриваемые нами ограничения на ро
ждаемость отнюдь не являются уникальными. В общест
вах, основанных на присваивающем хозяйстве, действу
ют не менее строгие ограничения на рождаемость, однако 
они основаны на другом механизме —увеличении продол
жительности периода между рождениями детей. Данные, 
полученные в недавних исследованиях, позволяют пред
положить, что в XVIII в. в равной степени строгие огра
ничения на рождаемость имели место в Японии и Китае, 
несмотря на принятый в них более ранний и универсаль
ный брак. В Восточной Азии в качестве инструментов сни
жения рождаемости использовались более длительный пе-
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Т АБ ЛИЦА 2 . 3 .
Совокупные показатели рождаемости в различных 

доиндустриальных обществах

Средний воз- Доля никогда Суммарный
раст вступления не вступавших коэффициент

Страна или группа стран в первый брак в брак (%) рождаемости

Европейский Северо-Запад 26 12 5>°

Россия 16 1 7>3

Китай »9 1 5.о

Япония 19 1 5.2

Присваивающие общества 17 1 4,6

И сточни ки : Clark, 2007а, рр. 71-90; Mironov and Eklof, 2000, рр. 57, 67, 73.

риод между рождениями детей и детоубийство (Lee and 
Campbell, 1997; Skinner, 1997; Smith et al., 1977).

Согласно знаменитому наблюдению Дж.Хаджнала ев
ропейский тип брачности обнаруживается только в Евро
пе к западу от гипотетической линии, проведенной от Пе
тербурга до Триеста. К востоку от нее до 1800 г. брак носил 
универсальный характер и заключался довольно рано. Ка
кие-либо ограничения на рождение детей в браке отсут
ствовали. Поэтому здесь наблюдались очень высокие, 
близкие к биологическому максимуму коэффициенты ро
ждаемости. Данные, приведенные в табл. 2.3, демонстри
руют, что в отличие от Северо-Запада на Востоке Европы 
имел место необычно высокий для доиндустриальных об
ществ уровень рождаемости.

По-видимому, снижение рождаемости после 1870 г. 
было обусловлено воздействиями двух движущих сил. Пер
вой из них был последовавший после промышленной рево
люции рост доходов, второй — общее увеличение инвести
ций в человеческий капитал, ассоциировавшийся с детьми, 
вызванное стремлением к «качеству» в противополож
ность «количеству». В то же время фактические данные, 
относящиеся к периоду до 1800 г., свидетельствуют о том, 
что наибольшее количество детей выживало в семьях с наи
более высокими доходами, вкладывавших значительные 
средства в формирование человеческого капитала детей.

Наглядным примером тому является доиндустриаль- 
ная Англия. Изучение архивных завещаний позволяет вы
явить как количество выживших детей, так и объем акти-
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Объем активов ближе к времени смерти (£)

Р И С .  2 . 3 .

Богатство семей и выживание детей в Англии 
( i 5 85 " l 6 4 0  г г . )

bob, которыми владел индивид ближе к времени своей 
смерти. На рис. 2.3 на основе данных, полученных благо
даря анализу завещаний, составленных в начале XVII в., 
отображается количество выживших детей в расчете 
на мужчину, принадлежащего по размерам своего состоя
ния к одной из восьми категорий. На рисунке просле
живается тесная связь между объемом активов индивида 
и количеством выживших детей. Мужчины, которые заве
щали наследникам менее £ 25, в среднем имели менее дво
их детей. Человек, располагавший £юоо и более, завещал 
их в среднем более чем четырем детям. Поскольку более 
богатый человек с большей вероятностью был грамотным, 
мы можем сделать вывод о позитивной связи чистой ро
ждаемости и грамотности. Вероятно, что те, кто вклады
вал большие средства в формирование человеческого ка
питала своего потомства, имел и больше выживших детей. 
Интересно, что согласно имеющимся свидетельствам этот 
эффект начинал проявляться главным образом в случаях 
более высоких коэффициентов брачной рождаемости сре
ди богатых (Clark and Hamilton, 2006, р. 730).

Данные о рождаемости в сельских районах Швеции 
в середине XIX в. и во Франции в XVIII столетии позво
ляют высказать предположение о существовании схожей 
матрицы более высоких показателей воспроизводства для
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более состоятельных граждан. Согласно выводам Б.Де- 
руэ, во Франции во времена кризисов тяжелое экономи
ческое положение оказывало существенно большее влия
ние на демографию бедных, чем богатых (Derouet, 1980). 
Это выражалось в повышении смертности бедных фран
цузов и снижении рождаемости, что вело к расширению 
воспроизводственного разрыва между богатыми и мало
обеспеченными слоями населения. В то же время при
водимые Б. Мироновым данные о России, относящиеся 
к 1840-1850 гг., позволяют предположить, что показатели 
чистой рождаемости в незначительной степени зависели 
от принадлежности к тому или иному социальному классу. 
Коэффициенты рождаемости были в равной степени вы
сокими и у крестьян, и у землевладельцев; схожими были 
и нормы смертности (Mironov and Eklof, 2000).

Мы приходим к выводу, что, по крайней мере в обла
стях доминирования европейского типа брачности, имела 
место положительная связь между чистой рождаемостью, 
доходом и образованием. Однако после 1870 г. в результа
те неких изменений между этими факторами возникла от
рицательная корреляция.

Мальтузианское равновесие 
на Востоке Европы и в европейском 

Средиземноморье

Демографический режим на Северо-Западе Европы весь
ма значительно отличался от режимов, установившихся 
на Востоке и Юге континента. В первом случае в качестве 
основы брака рассматривалось формирование семейными 
парами экономически независимых домашних хозяйств 
(Laslett, 1977). Напротив, на Востоке Европы и в европей
ском Средиземноморье домашние хозяйства отличались 
крупными размерами и сложным устройством (Laslett and 
Wall, 1974; Wall et al., 1982). Утверждалось, что эти разли
чия в структуре семьи и обусловливают более высокую ро
ждаемость в южных и восточных регионах континента. 
Многие исследователи объясняют формирование сложно 
устроенных домохозяйств тем, что сложившаяся система 
землепользования благоприятствовала большим по разме
рам семьям. Русских землевладельцев обвиняют в том, что 
они поощряли ранние браки своих крепостных крестьян,
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чтобы максимизировать количество рабочей силы в поме
стьях (Hoch, 1982; Czap, 1978). Но даже после освобожде
ния крестьян распределение земли в рамках крестьянских 
общин благоприятствовало крупным по размерам домаш
ним хозяйствам (Mironov and Eklof, 2000). Аналогичная 
ситуация с арендой сельскохозяйственных земель имела 
место и в Центральной Италии. Землевладельцы отдава
ли предпочтение арендаторам, в семьях которых имелось 
несколько взрослых работников (Doveri, 2000).

Повышению рождаемости на Востоке Европы и в сре
диземноморских странах способствовали ранние браки. 
В то же время в этих регионах имела место высокая смерт
ность, обусловливавшая снижение показателей ожидае
мой продолжительности жизни (Berelowitch et al., 1997). 

j Общины этнических русских страдали от высокой мла
денческой смертности, даже если мы сравним ее с анало
гичными показателями живших по соседству еврейских 
или казахских семей (Ransel, 2000). Наблюдатели объясня
ют это явление ранним отнятием детей от груди, плохими 
санитарными условиями, а также предрассудком, соглас
но которому пережитые в детстве трудности «закаляют» 
взрослых (Ransel, 2000; Mironov and Eklof, 2000).

Эффективность мальтузианского 
регулирования

Т. Мальтус описывал мир, в котором численность населе
ния приводится в соответствие с ресурсами посредством 
ограничения ее роста и возвращения реальной заработной 
платы к прожиточному минимуму. Насколько сильными 
являются эти механизмы регулирования? Имеем ли мы ос
нования рассматривать доиндустриальную Европу как са
мостоятельно приходящую в равновесие (гомеостатиче
скую) систему?

Рональд Ли приходит к выводу, что европейское насе
ление было «слабо гомеостатическим». Но как подчерки
вает исследователь:

Существенно важно отдавать себе отчет в том, что до тех пор, 
пока существует некий признак зависимости от плотности, 
независимо от того, насколько слабым он является, это на
пряжение в силу его систематического характера будет ока
зывать влияние на динамику человеческой популяции если 
не в кратко-, то в долгосрочном периоде (Lee, 1987, 452).
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Самым сильным гомеостатическим механизмом было 
снижение реальной заработной платы по мере роста чис
ленности населения. Для Европы в целом значение эла
стичности заработной платы применительно к разме
рам населения составляло примерно -1,6. Это означает, 
что увеличение численности населения на ю% приводило 
к сокращению реальной заработной платы на 16%. Перед 
нами мальтузианская ловушка в действии.

Популяционный отклик на изменения величины реаль
ной заработной платы, позитивные и профилактические 
меры, был значительно более слабым. Ли и другие иссле
дователи обнаружили, что резкие изменения реальных до
ходов вели к сильной краткосрочной реакции с точки зре
ния смертности и рождаемости (Bengtsson and Reher, 1998; 
Galloway, 1988; Lee, 1981). Следствием высоких цен на про
дукты питания в случаях неурожаев становились повыше
ние коэффициентов смертности и сокращение уровня ро
ждаемости. Однако через пять лет чистые эффекты этих 
изменений ослабевали. По оценкам Р.Ли и М. Андерсона, 
для того чтобы восстановить хотя бы наполовину числен
ность населения после вызванной, например, эпидеми
ей резкой его убыли, Англии требовалось 107 лет (Lee and 
Anderson, 2002). Столь медленные процессы регулирова
ния обусловили то обстоятельство, что заработная плата 
находилась на уровне близком к прожиточному миниму
му в течение столетий. В то же время они никак не могли 
воспрепятствовать значительным изменениям заработной 
платы в середине жизни поколений. Значительные коле
бания численности населения и реальной заработной пла
ты в Европе в XII—XIX столетиях были вызваны главным 
образом внешними шоковыми воздействиями, такими 
как эпидемии чумы, приходившие из Азии в период 1240- 
1720 гг.

Это позволяет предположить, что положительные 
мальтузианские воздействия («естественные меры») 
едва ли сдержали бы рост численности населения в слу
чае значительного снижения уровня средней смертности, 
что произошло в Европе после 1800 г. В результате Евро
па вступила в беспрецедентный период роста населения.
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М А Л ЬТУЗИ А Н С К И Й  РЕЖ И М  В С О С ТО Я Н И И  
Н Е Р А В Н О В Е С И Я  ( 1 7 5 0 - 1 8 7 0  ГГ .)

По замечанию некоторых наблюдателей, Мальтус опуб
ликовал свое описание демографической системы доин- 
дустриальной Европы как раз тогда, когда она прекрати
ла свое существование. В 1720 г. после победы над чумой, 
а затем и над оспой (посредством вакцинации) показате
ли смертности начали снижаться. В XIX в. имели место 
и другие эпидемии (например, холеры или новая вспышка 
оспы в 1871 г.), но ни одна из них не была настолько силь
ной, чтобы показатели смертности вернулись к прежним 
уровням. Вследствие этого происходил быстрый рост чис
ленности населения во всех европейских странах.

Согласно данным, приведенным в табл. 2.4, числен
ность населения увеличивалась по всей Европе. Годовые 
темпы роста численности варьировались от 0,4% до 1,3%, 
за исключением Франции и Ирландии. В течение XIX в. 
численность европейцев увеличилась более чем в два раза 
(в XVI столетии она возросла на 32%, в XVII в.—на 13%, 
в XVIII в. — на 56%) (Livi Bacci, 2000).

Происходивший в рассматриваемый нами период рост 
населения не оказал отрицательного воздействия на уро
вень жизни населения, как это было в прошлом, в 1200- 
1315 гг., 1500-1650 гг. и в XVIII столетии. В XIX в. предло
жение продуктов питания опережало рост численности 
населения. Сельскохозяйственная революция помогала 
справляться с увеличением населения еще до переполне
ния рынков дешевым зерном из Северной Америки в кон
це века. Это отнюдь не означает, что в Европе настал ко
нец кризисам в производстве продуктов питания, которые 
влекли за собой демографические последствия. Достаточ
но вспомнить лишь «картофельный голод» 1846 г. Но рост 
доходов привел к разрыву взаимосвязи между урожаями 
сельскохозяйственной продукции и смертностью.

Удивительно, но этот общий рост населения проис
ходил в условиях функционирования различных демо
графических режимов на Северо-Западе, Востоке Евро
пы и в европейском Средиземноморье. Обратившись 
к рис. 2.4, мы видим, что рост населения в лучшем случае 
слабо связан с уровнем экономического развития. Име
ет место не более чем незначительная ассоциация между 
среднедушевым ВВП в 1850 г. и коэффициентом естест-
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Т АБЛИЦА 2 . 4 .
Темпы роста населения и коэффициенты его естественного 

прироста в ряде европейских стран в 1750-1900 гг.

Страны

Темпы роста населения (человек в расчете 
на юоо человек населения в год)

Коэффициент 
естественного 

прироста 
в 1850-1900 гг.1750-1800 1800-1850 1850-1900

Англия 7,9 13,2 12,1 12,8

Норвегия 6,4 9,4 9,3 13,9
Финляндия 8,9 9,4 10,1

Россия 8,6 12,1

Дания 8,6 ю ,5 12,2

Румыния 8,1 9,3
Швеция 5.6 7,9 7,8 11,5
Европа 5.8 7.8 7,6
Нидерланды 2,0 7,8 10,0 13,°
Бельгия 7-6 8,5 9 ,о
Греция 7,4 11,1 7,5
Германия 7.3 7,4 9,3 ц,з
Испания 4,2 6,7 4,6 6,0

Сербия 6,6 13,8

Швейцария 6,3 6,5 7,2
Австро-Венгрия 6,1 7,4 8,1
Италия 2,9 6,0 6,3 8,9
Ирландия 10,1 4,4 - 7,7 6,9
Франция 3,5 4,3 2,2 2,0

Болгария 4 ,1 6,5
Португалия 4,1 7,1 9,6

И сто ч н и ки : Livi Bacci, 2000, table 1.1; Sundbarg, 1968, table 11; Rothenbacher, 
2002, CD-ROM, table 8

венного прироста населения (коэффициент рождаемости 
минус коэффициент смертности) в 1850-1900 гг. Наибо
лее быстрый рост наблюдался в Англии, которая в то вре
мя была ведущей, с точки зрения промышленного про
изводства, державой мира. Однако Бельгия, еще одна 
прошедшая стадию индустриализации страна, росла го
раздо более медленными темпами, чем сельские Сканди
навия и Восточная Европа. Франция имела средние по
казатели ВВП в расчете на душу населения, но население 
страны увеличивалось гораздо медленнее, чем в осталь
ной Европе.
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93

И
ст

о
ч

н
и

к
: 

M
ad

d
is

on
, 

20
03

а;
 R

ot
h

en
ba

ch
er

, 
20

02
.



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

В X I X  в. рост населения на Северо-Западе Европы 
происходил в соответствии с классической траектори
ей, известной как демографический переход. На рис. 2.5 
приводится вид этой траектории для Швеции. Общий 
коэффициент смертности (количество смертей в расчете 
на юоо человек) начал снижаться в этой стране еще в се
редине X V I I I  в. В то же время общий коэффициент ро
ждаемости (количество рождений в расчете на юоо чело
век) оставался в основном постоянным до начала 1870-х гг. 
По мере расширения разрыва между коэффициентами ро
ждаемости и смертности численность населения Швеции 
возрастала ускоренными темпами. В конце X X  в. сниже
ние коэффициентов рождаемости привело к исчезнове
нию разрыва между рождениями и смертями и рост насе
ления прекратился. Таким образом, основной причиной 
роста в X I X  в. численности населения в Швеции и в боль
шинстве стран Северо-Западной Европы было снижение 
коэффициентов смертности.

Иначе объясняется рост населения в Российской им
перии и на Востоке Европы. Здесь смертность, особенно 
младенческая, оставалась на очень высоком уровне. Со
гласно оценке А. Блюма и И.Троицкой (1996)? в середи
не X I X  столетия в Московской губернии ожидаемая про
должительность жизни при рождении составляла около 
24 лет, в то время как в Западной Европе — около 40 лет. 
Коэффициенты рождаемости на Востоке Европы были 
гораздо выше, чем на Западе. Широкое распространение 
ранних браков было одной из причин того, что общий ко
эффициент рождаемости в России достигал 50 на юоо че
ловек населения (Mironov and Eklof, 2000).

Уникальная ситуация сложилась во Франции. В этой 
стране уже в конце X V I I I  в. широко распространился кон
троль над рождаемостью, обусловивший снижение соот
ветствующих коэффициентов раньше, чем в других ев
ропейских странах. Поскольку снижение рождаемости 
происходило одновременно со снижением смертности 
темпы роста населения Франции находились на низком 
уровне. Если в X I X  столетии население Европы увеличи
лось более чем вдвое, то во Франции оно выросло на 65%, 
с 29 млн до 41 млн человек. В то же самое время население 
Англии и Уэльса возросло с 9 млн до свыше 30 млн чело
век, а Германии —с 25 млн до 56 млн человек.

Три различные демографические модели наглядно 
представлены на рис. 2.6 (оценки общих коэффициентов
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Общие коэффициенты рождаемости и смертности 

в Швеции, России и Франции в 1800 г., 1850 г. и 1900 г

рождаемости и смертности в Швеции, России и Франции 
в 1800 г., 1850 г. и 1900 г.). Как мы уже видели, в Швеции 
коэффициенты смертности постепенно снижались уже 
к 1800 г., но падение коэффициентов рождаемости нача
лось лишь после 1870-х гг. В России имели место гораздо 
более высокие коэффициенты рождаемости и смертности, 
чем в Швеции и во Франции, однако к 1900 г. и тот и дру
гой начали снижаться.

Какие причины обусловили 
снижение смертности?

В своей получившей большую известность статье и в опуб
ликованной впоследствии книге Томас Маккеон обосно
вал положение, согласно которому основной причиной 
падения смертности в 1800—1870 гг. было улучшение пита
ния европейцев благодаря росту доходов (McKeown, 1976; 
McKeown and Record, 1962). Однако последующие исследо
вания поставили под сомнение вывод Маккеона. В настоя
щее время на смену тезису о прямом воздействии повыше
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ния доходов на улучшение питания пришло положение 
о косвенных взаимосвязях между экономическим развити
ем и смертностью. К важнейшим из них относятся расши
рение и углубление научных знаний, повышение эффек
тивности государства и растущая интеграция товарных 
и информационных рынков.

Приводимое Маккеоном обоснование важнейшей 
роли питания базируется, прежде всего, на критике дру
гих объяснений причин снижения показателей смертно
сти. В трудах исследователя приводится слишком мало 
прямых свидетельств связи питания или уровня жизни 
с более низкой смертностью. В частности он утверждал, 
что снижение показателей заболеваемости болезнями, пе
редающимися воздушным путем, особенно туберкулезом, 
не может объясняться никакими другими причинами, 
кроме повышения иммунитета, обусловленного измене
нием в лучшую сторону рациона питания. Придерживаю
щийся иной точки зрения Диви Баччи указывал на ре
зультаты исследования, позволяющие предположить, что 
недостаточное питание ведет лишь к повышению смерт
ности (Livi Bacci, 1991, 2000). Поскольку данное явление 
довольно необычно (за исключением возникновения голо
да), Диви Баччи утверждает, что улучшение диеты оказы
вало лишь незначительное воздействие на долгосрочные 
тенденции смертности.

Медицинские знания
Большинство исследователей, высказывающих те или 
иные точки зрения о причинах снижения смертности, не
дооценивают роль медицины как науки. Предполагается, 
что до появления микробной теории инфекционных за
болеваний врачи были лишены возможности эффектив
но излечивать или предупреждать заболевания. Однако 
Джеймс Райли придерживается противоположной точ
ки зрения. Он убежден в том, что даже распространен
ные в X I X  в. ошибочные медицинские идеи («теория 
грязных рук») способствовали борьбе с различными бо
лезнями, поскольку они привлекали внимание к факто
рам внешней среды, таким как воздух, вода и почва (Riley 
1986а, 2001). Поскольку вызывавшие всеобщий страх «ми
азмы» ассоциировались с гниением, европейцы не жале
ли сил для осушения болот, следили за уборкой и выво
зом мусора и старались держаться подальше от кладбищ,
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скотобоен и свалок. По мнению Райли, это движение сыг
рало важнейшую роль, прежде всего, в борьбе с малярией.

Практика вакцинации, направленная на предупрежде
ние заболевания оспой, позволила победить еще одно 
тяжелое эпидемическое заболевание. В X V I I I  в. перио
дичность оспы в сельских районах составляла приблизи
тельно 7 лет, а в городах эта болезнь носила эндемический 
характер. В X I X  в. кампании по вакцинации населения 
привели к резкому сокращению случаев заболевания 
оспой.

В некоторых регионах важное воздействие оказали 
новые идеи в сфере ухода за детьми. Особенно высокой 
была младенческая смертность в таких областях, как Ба
вария, где практиковалось раннее отнятие ребенка от гру
ди. Но грудные дети не способны переваривать никакое 
другое молоко, кроме женского. К тому же в нем содер
жатся вещества, обеспечивающие иммунную защиту орга
низма новорожденного. Однако в некоторых местах ма
тери традиционно сцеживали молозиво, вырабатываемое 
в организме в течение первых нескольких дней после ро
дов, особенно богатое питательными веществами и анти
телами. К X V I I I  в. медики пришли к положительному 
заключению о необходимости кормления детей грудью. 
В середине X V I I I  столетия в Швеции началось обуче
ние и лицензирование акушерок, в обязанности кото
рым была вменена пропаганда грудного вскармливания, 
и младенческая смертность пошла на убыль (Brandstrom, 
1997). Олоф Гардарсдоттир описывает, как молодому вра
чу удалось добиться сокращения наполовину младенче
ской смертности на острове Вестманнаэйяр, обучая мате
рей удалению остатков пуповины (Gardarsdottir, 2002).

Меры в области общественного здравоохранения
На начальной стадии существования общественное дви
жение, направленное на охрану здоровья людей, было 
многим обязано теориям обусловленности болезней раз
личными загрязнениями. Еще до появления и принятия 
«микробной концепции» распространение этих теорий 
способствовало повышению заинтересованности в чистой 
воде, строительстве закрытых канализационных систем 
и улучшении вентиляции. Приверженцы «теории гряз
ных рук», такие как Э. Чедвик в Англии, пропагандирова
ли необходимость сбора и вывоза мусора, создания систем
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водоснабжения и канализации, освещения и обеспече
ния притока свежего воздуха в быстро растущих город
ских трущобах. Несмотря на то что они во многих случаях 
критически воспринимали микробную теорию возникно
вения заболеваний, сторонники концепции загрязнений 
как источника болезней активно участвовали в продвиже
нии крупных инфраструктурных проектов, которые в ко
нечном итоге положили конец «проклятию городов».

По мнению Саймона Зретера, предпринимавшиеся 
в области социальной гигиены меры были гораздо более 
эффективными, чем это следует из предложенных Маккео- 
ном оценок. Зретер (Szreter, 1988) по новому интерпрети
рует приведенные Маккеоном свидетельства и показывает, 
что передававшиеся через воду инфекции играли значи
тельно более важную роль в формировании тенденций 
смертности (Szreter, 1988). Наиболее заметное снижение 
показателей смертности произошло в последней четвер
ти X I X  в., когда при создании городской инфраструктуры 
начали учитываться выводы теории микробного распро
странения болезней. Например, Гамбург, городское управ
ление которого длительное время противилось осущест
влению мер, основанных на микробной теории, пережил 
в 1892 г. опустошительную эпидемию холеры, в то время 
как соседний городок Альтона, в котором функциониро
вала эффективная система очистки воды, пострадал гораз
до меньше (Evans, 2005).

Многие из решений в этой области, успешно прошед
шие практическую проверку на Западе, впоследствии 
были использованы и на Востоке Европы. Так, Миронов 
описывает процессы расширения сферы предоставляв
шихся в России медицинских услуг и увеличения коли
чества организаций, деятельность которых была направ
лена на сокращение младенческой смертности (Mironov 
and Eklof, 2000).

Эпидемический контроль
В X I I  1 - Х V I I I  вв. важнейшие циклы роста и спада числен
ности населения в Европе находились под очень сильным 
влиянием эпидемий, особенно бубонной чумы. После того 
как эпидемия заканчивалась, чума, как правило, исчеза
ла, но вновь возвращалась вместе с купцами и их товара
ми из Азии, где она носила эндемический для популяций 
животных характер.
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Исследователи предлагали различные объяснения при
чин исчезновений чумы, выделяя в качестве основных 
факторов мутации вируса конкуренцию между различны
ми видами крыс и использование новых строительных ма
териалов. Современные авторы подчеркивают важность 
повышения эффективности государственного вмешатель
ства и коммуникаций (Bourdelais, 2006; Livi Bacci, 2000). 
К 1720 г., когда в Марселе началась последняя эпидемия 
чумы, французское правительство продемонстрировало 
способность установить более эффективные санитарные 
кордоны на суше и принудить судовладельцев к более 
строгому соблюдению карантина.

Усовершенствования в области транспорта
Во многих случаях своеобразными спусковыми крючка
ми эпидемических вспышек в доиндустриальной Европе 
становились такие события, как война или голод. В труд
ные времена «рядом» с беженцами всегда «шли» различ
ные инфекционные болезни. Например, за поражением 
Бонапарта в битве при Ватерлоо последовала эпидемия 
тифа. Усовершенствования в области транспорта приве
ли к сокращению потоков беженцев в силу создания более 
широкого рынка продовольственных товаров в меньшей 
степени подверженного локальным неурожаям зерновых 
культур.

Брак
История брачности в Европе XIX в. во многих отношени
ях сродни повествованию о собаке, которая так и не по
дала голос. Несмотря на разительные изменения в эко
номических условиях и динамике смертности, традиции 
брачности в европейских странах оставались одними 
и теми же. «Превентивные меры» в форме позднего 
вступления в брак и постоянного безбрачия не позволя
ли избавиться от растущего разрыва между рождениями 
и смертями. Новые промышленные рабочие, количество 
которых непрерывно увеличивалось, несмотря на избав
ление от родительского контроля, отнюдь не стремились 
к вступлению в брак в более раннем возрасте, как того 
опасались многие современники. К тому же сохранялись 
различия в типах брачности между Востоком и Западом 
Европы.
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ТА БЛ И Ц А  2 . 5 .
Доля людей, состоявших в браке (/„), 

в ряде европейских стран в 1850-1900 гг.

1850 i860 1870 1880 1890 1900

С ербия 0,804
Р ум ы ния 0,735
Европей ская Россия 0,609 0,684
В енгрия о,688 0,712 0,676
Грец ия 0,637
П ол ьш а 0,634
И спан ия о ,591 0,573
Ф ран ци я °.533 о ,539 0,542 0,550 о ,555 о ,557
И талия о,55> 0 ,55» о .533 о,53° 0,527
Герм ания 0,462 0,498 о ,493 0,505
Ф и н лян ди я 0,496 о,49° 0,487
Д ани я 0,440 о ,474 о ,455 0,462 о ,475 0,480
А нглия и Уэльс 0,482 о ,499 0,504 о,49б 0,471 0,468
П ортугали я 0,441 о ,459 0,462 0,466
Бельгия 0,427 0,425 0,464
Л ю ксем бург 0,461
А встрия 0,458 0,457
Н идерлан ды 0,407 0,440 0,468 о ,449 о,454
Ш вей ц ари я о ,375 0,411 0,444 0,428 0,438
Н орвегия 0,410 0,424 0,425
Ш вец и я 0,419 0,422
Ш о тл ан ди я о ,399 о ,399 0,400 О00соo' 0,384

И сландия о ,357 0,385 о ,357 0,294 0,332 0,383
И рлан дия о,399 0,364 0,330 0,316

И сточ н и к: Coale and Watkins, 1986.

В табл. 2.5 представлены значения доли людей, состояв
ших в браке (Im), отображающие воздействия брака на ро
ждаемость, рассчитанные в рамках осуществления Евро
пейского проекта по изучению рождаемости (Coale and 
Watkins, 1986). Приведенные в таблице оценки ранжиро
ваны в убывающем порядке, в зависимости от их значений 
на 1900 г. Полученные результаты воспроизводят предло
женные Дж. Хаджналом обобщения относительно Востока 
и Запада Европы. Наибольшие значения Im наблюдались 
на Востоке Европы, а самые низкие — на Северо-Западе. 
Между этими двумя полюсами находились страны евро-
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пейского Средиземноморья. В наибольшей степени выде
ляются из общего ряда, представленного в табл. 2.5, две 
страны — Франция и Ирландия. Изучая табл. 2.4, мы ви
дели, что в этих странах наблюдались и необычно низкие 
коэффициенты роста населения. Однако сейчас мы обна
руживаем, что отличия Франции и Ирландии от осталь
ных государств были обусловлены различными причина
ми. Франция находится между Испанией и Италией. При 
этом доля замужних женщин в ней была выше, чем в лю
бой из стран Северо-Запада Европы. В 1900 г. последнее 
в Европе место по доле состоявших в браке людей занима
ла Ирландия. Невысокие темпы роста населения Франции 
определялись очень низкими показателями рождаемости 
в браке, обусловленными ранним введением контроля над 
рождаемостью. В Ирландии брачная рождаемость остава
лась высокой, но сами браки заключались очень поздно. 
К тому же широкое распространение в этой стране полу
чило постоянное безбрачие.

На Востоке Европы браки по-прежнему заключались 
гораздо раньше, чем на Западе. В то же время начинают 
появляться первые признаки движения к более позднему 
вступлению в супружеские союзы. Ранние браки заключа
лись в областях, в которых в расчете на душу населения 
приходились большие по площади земельные участки, 
а более поздние —в индустриальных регионах (Berelowitch 
et al., 1997).

Миграция

Происходивший в XIX в. быстрый рост населения откры
вал Европе дорогу прямиком в мрачное мальтузианское 
будущее. Его наступлению помешали повышение продук
тивности сельскохозяйственного производства и эмигра
ция в Новый Свет, способствовавшая ослаблению давления 
большой численности населения. В 1815 г. численность на
селения Европы достигла 223 млн человек. К 1913 г. коли
чество эмигрировавших в Новый Свет европейцев соста
вило 40 млн человек. В процессе эмиграции в Америку мы 
можем выделить две основные фазы. До 1880 г. большую 
часть эмигрантов составляли выходцы с Северо-Запада Ев
ропы, прежде всего, из Англии и Германии. После 1880 г. 
начала нарастать волна «новой миграции» из Скандина
вии, Италии и с Востока Европы, сначала дополнявшая,
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но вскоре превзошедшая «старую миграцию» (Poussou, 
1997). К 1900 г. количество эмигрантов в США (основной 
пункт назначения для большинства европейцев) достигло 
более 1 млн человек в год. По мере снижения затрат на пе
ресечение Атлантики все большая доля мигрантов отправ
лялась в Новый Свет, скорее, на заработки, чем выбирала 
его в качестве постоянного места жительства (Moch, 199*2). 
Если мы обратимся к данным об эмиграции из отдельных 
стран, то увидим, что в некоторых случаях более полови
ны из отправившихся в Америку людей впоследствии воз
вратились в Европу. В то же время в Новом Свете навсегда 
остались подавляющее большинство эмигрантов из числа 
ирландцев и евреев из стран Восточной Европы (Willcox, 
^29, рр. 206-207).

Что касается внутренней европейской миграции, то по 
мере роста доходов значительно увеличилось количество 
переезжавших в города сельских жителей. В 1815-1913 гг. 
численность сельского населения возросла со 197 млн 
до 319 млн человек, а городского —с 26 млн до 162 млн че
ловек (Bairoch, 1997).

Для XIX в. миграция отнюдь не была чем-то новым, 
не виданным ранее. В начале Нового времени европей
ские города непосредственно зависели от миграции, так 
как в большинстве урбанизированных областей уровень 
смертности превосходил уровень рождаемости до кон
ца XIX века. Большая часть миграционных потоков была 
связана с переездами сельских жителей на относительно 
короткие расстояния в близлежащие города. Данная тра
диция сохранялась на протяжении всего XIX в., а также 
в последующий период. Однако одновременный рост чис
ленности населения и промышленная революция обусло
вили резкое повышение уровня миграции (Poussou, 1997) -

Д Е М О ГР А Ф И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Х О Д

В 1870-е гг. в большинстве стран Западной Европы на
чалось снижение коэффициентов рождаемости и соот
ветствующее сокращение разрыва между нормами ро
ждаемости и смертности. В Южной и Восточной Европе 
аналогичные процессы развернулись через несколько де
сятилетий, хотя в некоторых местах высокая рождаемость 
сохранялась и после 1945 г. Разрыв между рождаемостью 
и смертностью не удалось полностью преодолеть до на-
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Р И С .  2 . 7 .

Начальные данные о снижении рождаемости на ю %  
в различных европейских провинциях

ступления X X  в., несмотря на то что в некоторых частях 
континента тенденция к уменьшению размеров семей на
чала проявляться задолго до 1870-х гг. Некоторые группы 
элит ряда стран контролировали рождаемость еще в нача
ле X V I I I  столетия. Во Франции поворотным пунктом ста
ли 1780-е гг., что в X I X  в. отозвалось четко выраженными 
низкими коэффициентами роста численности населения.

На рис. 2.7 отображены данные, полученные в про
цессе осуществления Европейского проекта исследова
ния рождаемости, участники которого использовали для 
оценки рождаемости в различных регионах Европы дан
ные переписей и записи актов гражданского состояния 
(Coale and Watkins, 1986). Наиболее темным цветом выде
лены европейские провинции, в которых в первые десяти
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летия XIX в. индекс рождаемости снизился по меньшей 
мере на ю%. Раннее снижение рождаемости во Франции 
стоит особняком. Коэффициенты рождаемости начали 
снижаться в большинстве провинций страны, за исклю
чением северо-западных, еще до наступления 1830 г. На
против, в наиболее индустриально развитых европейских 
странах, таких как Англия и Бельгия, снижение рождае
мости было отмечено лишь более чем через 50 лет. В не
которых провинциях Венгрии изменения начались пре
жде, чем они были отмечены в промышленных регионах 
на западе. К 1900 г. снижение коэффициентов рождаемо
сти отмечалось в большей части Западной и Центральной 
Европы. Только несколько областей Испании и Италии 
«задержались» до начала 193°'х гг*

История снижения рождаемости отнюдь не исчерпы
вается представленными на рис. 2.7 данными. Если мы 
присмотримся к регионам ближе, то увидим, что, как не
давно еще раз отметили Дж. Браун и Т. Гуиннан, падение 
рождаемости начиналось в городах, а затем распростра
нялось на сельские районы (Brown and Guinnane, 2007). 
Предположим, мы знаем, что первоначально коэффици
енты рождаемости снизились в городах Баварии, после 
чего это падение было подхвачено на селе. Но как приме
нить это знание для того, чтобы объяснить, почему в сель
ских районах Франции снижение рождаемости началось 
гораздо раньше, чем в урбанизированной Бельгии?

Исследователи, принимавшие участие в Европейском 
проекте по исследованию рождаемости, обнаружили одну 
примечательную черту, связанную с географией перехо
да к новому типу рождаемости. Например, в Испании 
региональные различия в рождаемости соответствова
ли языковым границам диалектов испанского или дру
гих языков, таких как баскский или каталанский (Leasure, 
1963). Во Франции на путь снижения рождаемости пер
выми вступили департаменты, население которых гово
рило преимущественно на бретонском языке. Но наибо
лее наглядно важность языковых границ прослеживается 
на примере Бельгии, разделенной на фламандско- и фран
коговорящие регионы. В 1970-х гг. Р.Лестхеге провел ис
торическое сравнение 70 пар валлонских и фламандских 
деревень, находившихся в идентичных экономических 
условиях (Lesthaeghe, 1977)- ®  62 случаях первой рождае
мость снизилась в валлонской деревне, причем в среднем 
на 20 лет раньше, чем во фламандских селениях. Если
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по соседству с фламандскими парами, проживавшими 
в бельгийском городе Левене, жили мигранты из Валло- 
нии, то вероятность, что семья первых будет небольшой, 
была выше (Van Bavel, 2004).

Все вышесказанное позволяет предположить, что «дви
жение» за ограничение размеров семьи распространялось 
посредством культурной диффузии. Значение лингвисти
ческих границ определялось тем, что они затрудняли рас
пространение идей и информации. В то же время остается 
неясным, какие идеи способны были преодолеть эти барь
еры. Некоторые исследователи, участвовавшие в Евро
пейском проекте по исследованию рождаемости, пришли 
к выводу, что важнейшую роль в преодолении сопротив
ления контролю над рождаемостью сыграло распростра
нение новых идей о науке, человеческой деятельности и ее 
основаниях, а не знания о специфических технических 
приемах контроля. Необходимо было признание целесо
образности контроля над размером семьи, ведь средства 
сокращения рождаемости были общедоступны (поскольку 
имеющиеся свидетельства позволяют предположить, что 
наиболее общим методом контроля во время переходного 
с точки зрения рождаемости периода был coitus interruptus, 
или прерывание полового акта). Однако идея вмешатель
ства в «естественный» процесс воспроизводства рода че
ловеческого, возможно, была «impensable» (немыслимой) 
или «находилась вне пределов осознанного выбора» (Aries, 
i960; Coale, 1973)- В соответствии с рассматриваемой точ
кой зрения около 1800 г. большинство европейцев име
ли большее количество детей, чем им того хотелось бы, 
но, руководствуясь религиозными мотивами или культур
ными традициями, они не были готовы к установлению 
контроля над рождаемостью.

Отличительной чертой христианской доктрины, осо
бенно в интерпретации католической церкви, является 
тема поощрения рождаемости. Даже Т. Мальтус отвер
гал возможность контроля над рождаемостью в браке. 
Но идеи эпохи Просвещения о причинах существования 
человечества и его роли в природе, так же, как и проти
востояние церковной власти, способствовали социаль
ному принятию контроля над рождаемостью в браке. 
В поддержку этой точки зрения Лестхеге демонстрирует 
наличие сильных ассоциаций между светскими установ
ками и снижением рождаемости. В Бельгии снижение ро
ждаемости происходило сначала в областях, в которых
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население голосовало, скорее, за либеральные или социа
листические партии, чем за партии, ассоциировавшиеся 
с католической церковью. Будучи номинально католиче
скими, эти области также продемонстрировали незави
симость от церковной доктрины, нарушая запрет на за
ключение браков в Великий и Рождественский посты 
(Lesthaeghe, 1991). Во Франции XIX в. более позднее паде
ние рождаемости отмечалось в тех местах, где служите
ли церкви отказывались присягать в верности принятой 
в 1791 г. революционной конституции (Lesthaeghe, 19912).

Даже если религиозные идеи и сыграли роль в пере
ходе к новому типу рождаемости, мы имеем дело лишь 
с одним фактором. По мнению Р.Лестхеге и К. Уилсона, 
временные сроки перехода к более низкой рождаемости 
определялись воздействием как религии, так и способа 
производства (Lesthaeghe and Wilson, 1986). Уменьшение 
численности семьи происходило медленнее там, где ос
новой производства выступали широко использовавшие 
ручной труд семейные единицы (фермы, протоиндустри- 
альные мастерские), в которых родители сохраняли более 
пристальный контроль над работой детей. Мы не имеем 
права недооценивать роль экономического развития в пе
реходе к меньшим по размерам семьям. В то же время от
ношения между доходом и рождаемостью подверглись су
щественным изменениям.

Доходы и рождаемость

Создатели экономических моделей рождаемости сталки
ваются с одной и той же проблемой. Все правдоподобные 
модели регулирования численности населения в доинду- 
стриальном мире находятся в зависимости от положи
тельной связи между чистой рождаемостью и доходом. 
В период демографического перехода в Европе после 
1870 г. положительная корреляция между рождаемостью 
и доходом сменяется отрицательной. В современных об
ществах, характеризующихся высоким доходом и низкой 
рождаемостью, как представляется, отсутствует какая-ли
бо связь между доходом и рождаемостью. Проведенные 
в 1980 г. и в 2000 г. в Канаде, Финляндии, Швеции, Ве
ликобритании и США исследования показали, что коли
чество детей в домохозяйствах замужних женщин в воз
расте 30-42 лет в значительной степени не коррелирует
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В В П  в расчете на душу населения

Р И С .  2 . 8 .

Индексы рождаемости в браке и валовый внутренний продукт 
в расчете на душу населения в 1870 г. и в 1930 г.

с доходом (Dickmann, 2003, table 2). Это позволяет пред
положить, что с течением времени существовавшие в об
ществах взаимосвязи между доходом и рождаемостью ко
ренным образом изменились.

В конце X IX  в. с положительной на отрицательную из
менилась и взаимозависимость между благосостоянием 
и размером семьи на уровне отдельных стран. Эта транс
формация наглядно представлена на рис. 2.8, на котором 
сравнивается индекс рождаемости в браке Ig, разработан
ный в рамках Европейского проекта по исследованию ро
ждаемости, и показатели среднедушевого В В П  в 1870 г. 
и в 1930 г. В 1870 г. имела место положительная, но сла
бая корреляция между рождаемостью и доходом в расче
те на душу населения. В то время в Англии, богатейшем 
государстве мира, показатели рождаемости, в общем, со
ответствовали среднему европейскому уровню. Сущест
венно более высокие коэффициенты рождаемости имели 
место в процветавших Нидерландах, основное население 
которых составляли протестанты. Католическая Франция, 
имевшая значительную долю сельского населения, была 
единственной страной, в которой в 1870 г. показатели ро
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ждаемости были гораздо ниже среднеевропейского уров
ня. Из рис. 2.8 мы видим, что к 1930 г. установилась силь
ная отрицательная зависимость между рождаемостью 
и национальным доходом. Показатели рождаемости сни
зились во всех странах, но более всего — в самых развитых 
государствах.

Предпринималось множество попыток разрешить этот 
парадокс. Так, в одной из них исследователи попытались 
обосновать возникшую у родителей необходимость ново
го выбора. Нередко снижение в конце XIX в. среднего раз
мера семьи среди наиболее обеспеченных слоев населения 
объясняли растущей тягой к «роскошной жизни» у бога
тых женщин. Последние якобы уделяли слишком большое 
внимание различным приемам, посещению театров и ма
скарадов. Они не желали взваливать на себя бремя рожде
ния и воспитания детей, которое, непременно, затрудни
ло бы получение радостей жизни. К 1930 гг. этот аргумент 
формулировался уже более мягко, на основе исключитель
но экономических факторов. Появление в растущих го
родских обществах, сформировавшихся в результате про
мышленной революции, новых товаров и формирование 
нового образа жизни, привело к расширению выбора. Бо
гатые семьи откликнулись на него увеличением потребле
ния новых товаров и услуг тл сокращением «производства» 
детей. Потенциально такого рода объяснения («фазовый 
переход») могут быть применены и к ситуации, когда по
сле всеобщего перехода на новый режим в странах с более 
высокими доходами зависимости доход-рождаемость пе
рестали быть сильно отрицательными (в странах с более 
низкими уровнями доходов они остались негативными).

Большинство историков разделяют положение об изме
нении к XIX в. установок относительно количества детей 
в семье. У европейцев сформировались более романтиче
ские воззрения на детство и семейную жизнь в целом. Та
кие педагоги-теоретики, как Фридрих Фребель и Иоганн 
Песталоцци подчеркивали, что раннее детство являет
ся особым периодом развития, когда игра стимулирует 
обучение. Они ожидали, что женщины будут вести домаш
нее хозяйство, обеспечивая детям возможность на время 
укрыться от конкурентного и конфликтного мира труда. 
Очевидно, что в XIX столетии принадлежавшие к средне
му классу женщины были в существенно меньшей степе
ни вовлечены в деловые предприятия мужей, чем раньше 
(Smith, 1981). К 1900 г. «семья кормильца» уже рассматри-
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валась профсоюзным движением как одна из основных це
лей (Humphries, 2007; Maynes, 2002).

В своей опубликованной в i960 г. знаменитой статье 
Гэри Беккер высказал предложение, что в экономическом 
анализе дети должны рассматриваться «как потребитель
ские товары длительного пользования». Согласно его на
блюдениям, дети гораздо больше похожи на автомобили 
или холодильники, чем на бензин или продукты пита
ния. Родители получают выгоды от детей в течение дли
тельного времени, и взрослым нет смысла «приобретать» 
новые их источники. По мере роста доходов перед людь
ми открывается возможность увеличить расходы на при
обретение «товаров длительного пользования». Однако 
они направляют свои деньги не на покупку добавочных 
товаров, а на улучшение свойств уже имеющихся (приоб
ретают один «Мерседес», а не пять корейских автомоби
лей). Богатые родители тратят на своих детей больше, чем 
бедные люди. Но и они инвестируют средства в повыше
ние «качества» детей, а не в увеличение их «количества» 
в семье. Более того, с ростом доходов предпочтения ро
дителей могут систематически изменяться, так что спрос 
на качество ребенка повышается быстрее, чем на количе
ство детей. В результате количество детей в богатых семь
ях меньше, чем в бедных (Sanderson, 1976).

Беккер и другие исследователи подчеркивали, что вос
питание детей требует больших затрат времени, а как из
вестно, в случае роста доходов люди отдают предпочте
ние потреблению товаров, не требующих значительных 
временных издержек (Becker, 1965). По мере роста зара
ботной платы каждый отданный отдыху час означает от
каз от большего количества благ, которые могли бы быть 
приобретены, если бы этот отрезок времени был проведен 
в трудах праведных. Родители с высокими доходами стре
мятся отдавать ограниченное, но «качественное время» 
меньшему количеству детей. Казалось бы, этот аргумент 
уже сам по себе исключает положительную связь дохода 
и рождаемости до 1870 г. Но для того чтобы объяснить 
распространенные в доиндустриальном мире большие се
мьи богатых родителей, нам необходимо внимательнее 
присмотреться к источникам их доходов. В прошлом ос
новные доходы приносило владение материальными ак
тивами, в то время как сегодня они извлекаются преиму
щественно из человеческого капитала. Доходы праздных 
богачей мало зависели от того, что они уделяли большее

1 0 9



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

время своим детям. И наоборот, для тех, кто не поскупил
ся на траты ради приобретения квалификации и образова
ния, альтернативные издержки большой по размерам се
мьи будут значительно более высокими.

Как подчеркивает Беккер, предложенные им обоснова
ния не следует смешивать с общеизвестным, но ошибоч
ным утверждением, в соответствии с которым со време
нем дети обходятся родителям все дороже (Becker, i960). 
Цены на материальные блага, которые были необходимы 
в XIX в. для того, чтобы вырастить детей,—жилье, продук
ты питания и одежда—увеличивались медленнее, чем до
ходы. «Удорожание» детей было вызвано не ростом цен 
на различные товары и услуги, а изменениями родитель
ских предпочтений. Это восприятие было обусловлено 
стремлением родителей обеспечить своему потомству бо
лее комфортабельную жизнь, составной частью которой 
было продолжение образования, а не раннее начало тру
довой жизни (Szreter, 1996, 445).

Образование и рождаемость

Для того чтобы объяснить динамику рождаемости в пе
риоды до и после промышленной революции, мы можем 
попытаться использовать такую переменную, как обра
зование. Но ее воздействие на сокращение рождаемости 
могло происходить двумя различными способами. Пер
вый из них предполагает изменение желаний и устремле
ний родителей. Этой точки зрения придерживался, на
пример, сам Т. Мальтус. В последнем издании «Опыта 
о законе народонаселения» говорится, что образование 
прививает людям осмотрительность и развивает способ
ность к предвидению, а также желание обеспечить луч
шую жизнь своим детям. Образование, и прежде всего, то, 
которое получают женщины, и сегодня является наилуч
шим признаком ограничения размеров семьи, хотя, как 
мы вскоре увидим, провести корреляцию между образова
нием и снижением рождаемости в XIX в. не так-то просто.

Альтернативный способ воздействия образования за
ключается в повышении ассоциирующихся с детьми из
держек. С этой точки зрения формальное образование 
после промышленной революции становится более тес
но связано с доходами, что побуждало людей к увеличе
нию инвестиций в образование в расчете на одного ребен-
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ка при сокращении количества детей в семьях. Например, 
в XIX в. в Англии сельскохозяйственные рабочие к 20 го
дам начинали получать максимальную по размерам воз
можную для себя заработную плату. Затем их доходы ста
билизировались, а по достижении работниками бо лет 
начинали снижаться (Burnette, 2006). По мнению многих 
исследователей, в экономике такого типа родители пред
почитают «количество» детей, а не их «качество» (Galor 
and Weil, 1996; Becker et al., 1990).

В начале XIX в. спрос на образование в развивающих
ся отраслях промышленности оставался относительно 
слабым. Большинство рабочих мест, трансформировав
шихся уже на первой стадии промышленной революции 
(в текстильной промышленности, металлургии, в добыче 
угля), не требовали не только образования, но и грамотно
сти (Mitch, 1991). Согласно имеющимся оценкам в середи
не XIX столетия в Англии экономическая отдача образова
ния была положительной, но не слишком большой (Long, 
2006; Mitch, 1991). Принадлежавшие к среднему классу пи
сатели, как правило, делали акцент на моральной сторо
не обучения и выработке привычки к регулярному тру
ду, а не на овладении ценными с экономической точки 
зрения навыками (Mitch, 1991). Ни в Англии, ни в Бельгии, 
лидерах первой промышленной революции, система мас
сового образования не представляет из себя ничего осо
бенного по сравнению с другими европейскими странами.

Как правило, лидерство в сфере образования было 
связано с религиозными и идеологическими причина
ми, а не с ожидаемыми экономическими выгодами (см. 
табл. 2.6). В общем, более высокий уровень грамотности 
наблюдался в протестантских странах, где ожидалось, что 
Библию должен самостоятельно прочитать каждый чело
век, а не в католических. На протяжении всего XIX сто
летия католическая церковь вкладывала значительные 
средства в создание школ, однако в некоторых местах кон
фликты между либеральными и католическими политиче
скими партиями по поводу учебных планов отрицатель
но сказались на государственной поддержке образования 
(Soysal and Strang, 1989). Такие правители, как Фридрих IV 
в Пруссии и Наполеон Бонапарт во Франции, признавали 
огромный потенциал образования с точки зрения нацио
нальной интеграции. В этих странах школьное образова
ние использовалось для формирования граждан, предан
ных своему государству-нации (Ramirez and Boli, 1987).
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Т А БЛ И Ц А  2 . 6 .
Количество учеников начальных школ в расчете на Ю 00 детей 

в возрасте 5 -14  лет в 1870-1930 гг. в разных странах Европы

1870 19° ° 1930

Франция 736>6 859,2 802,8

Германия 732.0 767,8
Шотландия 697.4 764,8 675,4
Англия и Уэльс 6о8,6 741,5 755,2
Швейцария 759.2* 726,5* 7°  1,3*
Дания 717,5 673,7
Швеция 588,6* 688,8* 779,4*
Австрия 425,9 670,3 838,8

Норвегия 658,0 668,0* 716,3*
Нидерланды 638,7 663,4 779,7
Бельгия 582,3 592,4 700,8

Венгрия 334,2 541,6 494,5
Ирландия 384,0 525,5 750,8
Испания 401,4 475,3 717,0
Италия 286,3 382,0 594,1
Болгария 331,8 471,9
Греция 252,8 323,9 616,6

Румыния 255,8* 588,4*
Португалия 131,6* 194,2* 300,4*
Финляндия 188,3* 582,2
Россия 148,6

* Только в государственных школах. 
И сточ н и к: Linden, 2004.

В то же время, по мнению Питера Линдерта, не менее важ
ное значение имел способ финансирования школ. Хорошо 
развитая система школ была создана в Пруссии благодаря 
контролю местных властей над финансами, а не призывам 
королевского правительства (Lindert, 2004).

В конце XIX в. связь между экономическим ростом 
и формальным образованием еще более усилилась (Easter- 
lin, 1981; Sandberg, 1979). С ростом экономики и богатства, 
а также увеличением доли городского населения повыша
ется значение науки и инженерного искусства. Сформи
ровавшиеся в промышленности и органах власти сложные 
бюрократические системы предъявляли все более высокий
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Р И С .  2 . 9 .

Воздействие на образование 
изменений в спросе и предложении

спрос на служащих, бухгалтеров и управляющих. Ощуща
лась настоятельная потребность в навыках и умениях всех 
типов, как тех, которые могли быть получены посредством 
формального образования, так и в ремесленнической ква
лификации и услугах.

Не объясняет ли возрастание значимости уже создан
ного человеческого капитала переход к новому типу ро
ждаемости? Повышение спроса на образование может 
обусловить сокращение рождаемости ввиду относитель
ного увеличения ценности качественных (образованных) 
детей, что ведет к замене количества качеством. В то же 
время отсутствие непосредственной связи между совре
менной низкой рождаемостью и уровнями высшего обра
зования не вызывает ни малейших сомнений. Как пока
зано на рис. 2.9, после 1870 г. такая связь обязана была бы 
проявиться в предложении повышенной оплаты квалифи
цированным работникам на рынке труда. К сожалению, 
фактические данные о существовании премии за фор
мальное образование за столь длительный период огра
ниченны, но что касается Англии, то здесь такая премия 
снижается (Williamson, 1982). В то же время имеется зна
чительный объем фактических данных о повышенной за
работной плате за высокую ремесленную квалификацию
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• р о ж д . 1 8 7 0  

о  р о ж д . 1 9 3 0  

—  С о о т в .  1 8 7 0  г . 

- -  - С о о т в .  1 9 3 0  г.

в Англии и Европе. И вновь, анализ этих сведений позво
ляет сделать вывод о том, что в рассматриваемый пери
од эта надбавка снижалась (Clark, 2007а). Таким образом, 
на основе данных рынка труда мы можем высказать пред
положение о том, что предложение образованных и обла
дающих определенными навыками и умениями работни
ков опережало спрос на них. Следовательно, в конце X I X  
столетия в Европе родители делали выбор в пользу полу
чения детьми более высоких уровней образования притом, 
что образованные работники получали относительно не
большую надбавку к заработной плате.

Рост предложения квалифицированного труда в евро
пейских экономиках первоначально был достигнут без ка
кого бы то ни было снижения количества детей в семье. 
На рис. 2.Ю отображены зависимости между рождаемо
стью в браке в 1870 г. и в 1930 г. и численностью учени
ков школ в 1870 г. В 1870 г. имела место незначительная 
положительная корреляция между брачной рождаемо
стью и текущей численностью школьников. Между ро
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ждаемостью и охватом школьным образованием в 1930 г- 
(на рис. зло эти данные не представлены) наблюдалась 
лишь незначительная отрицательная корреляция, в ка
кой-то степени обусловленная схождением коэффициен
тов зачисления в школы в разных европейских странах 
(см. табл. 2.6).

Обратившись к рис. 2.10, мы видим, что между пока
зателями рождаемости в браке в 1930 г. и численностью 
школьников в 1870 г. имела место четко выраженная отри
цательная корреляция. Следовательно, образование воз
действовало на показатели рождаемости не посредством 
повышения издержек воспитания текущего поколения де
тей (в этом случае имело бы место непосредственное воз
действие), но путем изменения ценностей следующего по
коления родителей.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Промышленная революция и демографический переход 
были важнейшими элементами процесса устойчивого ро
ста уровня жизни в европейских странах. Да, первую от
деляют от второй три поколения людей, но слабо верится, 
что эти события никак не связаны друг с другом. Скорее, 
мы имеем дело с различными гранями одного и того же 
основополагающего процесса социальных или экономиче
ских изменений. Однако, как было показано в настоящей 
главе, большинство теорий, авторы которых пытались об
наружить связи между этими гранями, не позволяют про
гнозировать различия в рождаемости до наступления, 
в период развертывания и после окончания промышлен
ной революции.
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ЭК О Н О М И Ч Е С К И Й  рост зависит от институтов (пра
вил, ограничивающих человеческое поведение, и соот

ветствующих механизмов принуждения: North, 1981; Greif, 
2006). Некоторые из этих правил формируются в рамках 
публичных процессов, в то время как другие принимают
ся в частном порядке; какие-то правила выражаются в яв
ном виде (формулируются в письменной форме в законах 
или контрактах), другие —в неявном. Принуждение к со
блюдению правил может основываться на публичном при
менении силы, на репутации или осуществляться частным 
образом третьими сторонами. В этой главе наше внима
ние сосредоточено на формальных институтах, полагаю
щихся на общественное принуждение. Наш выбор отнюдь 
не связан с упадком неформальных институтов в процес
се модернизации. Он определяется тем, что в рассматри
ваемом нами периоде формальные институты оказались 
в числе тех, которые претерпели наиболее значитель
ные изменения. Многие формы правления основывались 
на изложенных в письменной форме конституциях. В го
сударствах были созданы формальные организации, об
ладающие правом законодательной инициативы, а также 
внесены изменения в ранее принятые законы. Даже в Ан
глии, не имеющей формальной конституции, была осуще
ствлена избирательная реформа и резко активизировалась 
законодательная деятельность.

Долгое время специалисты по экономической истории 
подчеркивали ведущую роль институтов в обеспечении 
процветания; впоследствии аналогичную позицию заня
ли и представители экономики развития (см., например, 
Acemoglu et al., 2001; Engerman and Sokoloff, 1997; Banerjee 
and Iyer, 2005). Основное внимание исследователи уделя
ли выгодам защиты прав собственности. И в этом смыс
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ле успехи Англии как ведущей с точки зрения экономики 
державы основывались на достигнутом в процессе Слав
ной революции институциональном соглашении (North 
and Weingast, 1989). Огромное разнообразие европейских 
политических и экономических, государственных и част
ных институтов позволяет нам проверить приведенный 
Д. Нортом и Б. Вейнгастом в значительной степени индук
тивный аргумент, почерпнутый из изучения английской 
истории. Устоять против этого искушения очень трудно. 
Хотя разнообразие институтов чрезвычайно широко и их 
деятельность хорошо представлена в архивных докумен
тах, и здесь возникает проблема: какие институты выбрать, 
архаические или современные. Более того, в долгосрочном 
периоде деятельность любого из институтов является суб
оптимальной; а условием дальнейшего роста является из
менение институтов. Учитывая, что в рассматриваемый 
нами период наиболее успешной была экономика Англии, 
представляется естественным выбрать ее в качестве базы 
для сравнений. При этом следует помнить, что предшест
вовавшие успехи итальянских городов-государств, нидер
ландских провинций и последующего догоняющего раз
вития Германии были достигнуты с помощью институтов, 
которые имели лишь отдаленное сходство с английскими. 
И наконец, внимание специалистов по экономике сосре
доточено преимущественно на изучении национального 
производства, в то время как региональные различия оста
ются на периферии. Британские институты времен про
мышленной революции в равной мере ответственны за со
стояние ирландской экономики и картофельный голод. 
Поэтому нам придется проявить должную осторожность.

Следует отметить, что если в 1870 г. понятия нации 
и государства уже были взаимозаменяемыми, то в нача
ле X V I I I  в. они отнюдь не были синонимами. Суверен
ные государства существовали давным-давно, но на про
тяжении значительной части европейской истории они 
не были тождественны нациям (некоторые из первых го
сударственных образований были многокультурными 
и занимали огромные пространства, а другие — совсем 
крошечными). Конкуренция за обладание территориями 
носила экстраординарно длительный и ожесточенный 
характер. Любая попытка централизации была связана 
с опасностью подвергнуться нападению извне и сопротив
лением со стороны провинций. Более того, если начиная 
с X V I I I  в. к западу от Альп и Рейна политические границы
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изменились относительно незначительно, то на востоке 
была иная ситуация. Рекомбинация территорий в Восточ
ной и Центральной Европе означает, что мы сталкиваемся 
с рядом очевидных проблем и в некоторых случаях лиша
емся возможности рассмотреть Европу как целое.

Несмотря на то что специалисты по экономической ис
тории нередко описывают развитие Европы как непре
рывную борьбу за освобождение народов от угнетавших 
их правителей, во многих частях континента источником 
роста было избавление от географической раздробленно
сти и связанных с нею местных привилегий и практик (Ep
stein, 2000). Существование последних было обусловлено 
тем, что они служили защитой от налоговой ненасытно
сти правителей. В Англии необходимость в подобной за
щите практически отсутствовала в силу небольшой по раз
мерам территории. К тому же начиная с юбб г. Англия по
лучила возможность в полной мере использовать выгоды 
централизованного и унифицированного комплекса ин
ститутов. Таким образом, в этой главе мы попытаемся от
ветить на два вопроса: (i) насколько важными были проб
лемы разграничения полномочий между властями разного 
уровня (отказа от независимости) по сравнению с проб
лемами фрагментации полномочий (раздробленности); 
и (ii) в какой степени в различных частях Европы для ре
шения сходных проблем в таких областях, как защита соб
ственности, коммерческое право и инфраструктурные ин
вестиции, использовались разные институты?

В нашем анализе уделяется значительно большее, чем 
в прошлом, внимание международным отношениям (т.е. 
войнам). Обратимся хотя бы к классическому труду Алек
сандра Гершенкрона Economic Backwardness in Historical Per
spective («Экономическая отсталость в исторической пер
спективе») (Gerschenkron, 1962). По мнению автора, если 
экономические инновации подталкивали государствен
ные и частные институты к эволюции, то внутренние по
литические баталии могли тормозить их развитие. Этот 
нарратив представляется весьма привлекательным для 
Центральной Европы и России, поскольку реформы и ин
дустриализация пришли сюда позже. Но даже в этом ре
гионе институциональные изменения вышли из горнила 
войны (период от французской интервенции в Италию 
в 1857 г. до [гражданской. — Пер.\ войны, последовавшей 
за Октябрьской революцией в России). На Западе инсти
туциональные изменения произошли в большей степени
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благодаря легионам Наполеона Бонапарта, чем индуст
риализации.

Точно так же, как мы обязаны учитывать в процес
се анализа институциональных изменений обмен пуля
ми и ядрами, мы не вправе игнорировать поток идей, свя
занных с деятельностью политических и экономических 
институтов. Но взаимосвязи между европейскими поли
тическими системами не нашли отражения в институцио
нальной конвергенции. Хотя осуществлявшиеся в боль
шинстве стран реформы способствовали расширению 
представительства, повышению налогов, нововведениям 
в правовой сфере и инвестициям в инфраструктуру, для 
достижения этих целей использовались значительно от
личавшиеся друг от друга инструменты. В какой-то сте
пени эти различия определялись зависимостью от пре
дыдущей траектории развития. В то же время они были 
результатом стремления политиков к формированию на
циональной идентичности при сохранении различий ме
жду институтами своей страны и соперничающих с ней го
сударств. Мы начинаем с рассмотрения очень широкого 
вопроса, а именно —с эволюции политических институтов, 
а затем переходим к анализу комплекса более узких про
блем, таких как налогообложение, коммерческое право 
и инфраструктурные инвестиции. Неполнота избранных 
нами тем очевидна, но они позволяют осветить ключевые 
аналитические вопросы европейского институционально
го развития в 1700-1870 гг.

П О Л И Т И Ч ЕС К И Е И Н СТИ ТУТЫ

В период между 1700 и 1870 гг. европейские политические 
структуры претерпели комплексные, глубокие и во мно
гих случаях имевшие локальную специфику трансфор
мации. Мы сосредоточим внимание на трех генеральных 
тенденциях: (i) продолжавшемся в X V I - X V I I I  вв. подъе
ме абсолютизма; (ii) едва ли не всеобщем его вытеснении 
конституционными режимами в X I X  столетии; (iii) стрем
лении национальных государств к лидерству как над тер
риториальными империями, так и над конфедерациями 
небольших суверенных государственных единиц.

В империи правитель или государство распространя
ет политический и военный контроль над множеством 
территориальных образований, навязывая им различ
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ные комбинации правовых, экономических и культурных 
единообразных правил. В период между Древним Римом 
и Первой мировой войной на территории Европы суще
ствовала, по крайней мере, одна империя. К созданию 
своих собственных империй стремилось большинство ев
ропейских монархов. На протяжении тысячелетия им
перии были доминирующей во всем мире формой прав
ления. Однако в Европе они были вынуждены уступить 
поднимающейся после заключения в 1648 г. Вестфальско
го мира волне создания национальных государств. Свя
щенная Римская империя и империя Габсбургов сохра
нились ценой утраты контроля над принадлежавшими 
им в прошлом, за исключением традиционных, земля
ми. Ослабление влияния Османской империи на европей
ские владения сопровождалось одновременным усилени
ем контроля над азиатскими территориями. И наконец, 
начало войны за испанское наследство в 1702 г. означало, 
что хозяевами положения в Европе становятся националь
ные государства.

Успехи национальных государств в деле поглощения 
системы налогообложения и военных организаций, дей
ствовавших в административных единицах, прослежи
ваются Чарльзом Тилли (Tilly, 1992). В начале Нового 
времени европейские формы правления основывались 
на преимущественно косвенных (децентрализованных) 
методах принуждения и налогообложения. В то время 
было известно, что централизация является более эф
фективной, однако она была сопряжена с более высоки
ми затратами. По мнению Я. Гонсалес де Лара, А. Грейфа 
и С.Джа, средневековые монархи отдали предпочтение 
методу косвенного правления, поскольку оно обходилось 
дешевле, и этот их организационный выбор оказался до
статочно устойчивым (Gonzalez de Lara, Greif, and Jah, 
2008). Децентрализованное администрирование ограни
чивало возможность европейских правителей присваивать 
ресурсы подданных, вести войну и контролировать об
ширные территории. К началу X V I I I  столетия начинается 
откат волны. Правители все чаще встраивают налоговые 
и военные структуры в свои административные структуры, 
избавляясь тем самым от прослойки посредников, к услу
гам которых они прибегали в переговорах с элитами. Об
щие для многих государств в предшествующие пять сто
летий собрания представительных ассамблей проводятся 
все реже; сбор налогов контролировался уже не частны
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ми лицами, а превратился в объект надзора из центра; ко
роли, нуждавшиеся в средствах для удовлетворения соб
ственных нужд, все чаще обращались к государственным 
министрам финансов, а не к банкирам и капиталистам; 
на смену профессиональным наемникам пришли посто
янные армии, комплектуемые в большинстве своем сооте
чественниками (Drelichman and Voth, 2008).

Эта беглая характеристика, конечно же, не отобража
ет все многообразие принятых в европейских государ
ствах форм правления. Мы стремились проиллюстриро
вать лишь отличие новых государств от структур, на смену 
которым они пришли. Важнейшее значение процесса пре
образований подтверждается хотя бы незавидной судьбой 
государств, игнорировавших необходимость рассматри
ваемых нами реформ. Власть аграрной знати польско- 
литовской Речи Посполитой основывалась на принци
пе liberum veto, согласно которому любой член парламента 
имел право объявить о прекращении обсуждения зако
нов и окончании текущей сессии. В результате к нача
лу X V I I I  в. от польского государства осталось не слишком 
много, по сравнению с недавним прошлым. Начавшиеся 
в 1764 г. реформы оказались запоздалыми: Польша была 
разделена между Россией, Австрией и Пруссией. Схожая 
система правления была создана и в Венгрии. В результа
те в X V I  в. эта страна была присоединена к Османской 
империи. Как правило, небольшие государства, в которых 
доминировали традиционные элиты, не имели возмож
ности содержать собственные постоянные армии и присо
единялись к «большей силе». Хрестоматийный пример — 
Венеция, утратившая во времена наполеоновских войн 
свою тысячелетнюю независимость. Аналогичная судь
ба постигала и многие другие европейские коммерческие 
и аристократические города-государства. Немного боль
шие по размерам государства, такие как немецкие княже
ства, были встроены в налогово-военные «машины» своих 
более мощных соседей. Швейцарская конфедерация, объ
единявшая несколько управлявшихся местной знатью кан
тонов, была завоевана войсками Бонапарта. Но после Вен
ского конгресса конфедерация была возрождена и в ней 
было создано правительство, которое в какой-то степе
ни можно охарактеризовать как центральное. Несмотря 
на свободную организацию, Швейцарской конфедерации 
удалось отстоять независимость в условиях ожесточенной 
борьбы за влияние между Францией и Австрией, что явля-
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стся еще одной иллюстрацией «убывающей отдачи» им
перской модели в Европе.

В авангарде изменений находились формы правления, 
принятые в двух государствах. Одно из отличий Англии 
от европейских норм заключалось, в частности, в институ
циональных нововведениях, последовавших после Слав
ной революции (например, принцип верховной власти 
«Корона в парламенте»). «Большое соглашение» 1689 г. 
положило начало процессу, в рамках которого королев
ство получило представительную ассамблею, сильную ис
полнительную власть, профессиональную бюрократию 
и финансовые институты, создававшиеся для обслужива
ния потребностей государства; эта «мускулатура власти» 
продемонстрировала высочайшую эффективность с точки 
зрения консолидации государства и наращивания его во
енной мощи (North and Weingast, 1989; Brewer, 1989). В дей
ствительности многие из этих нововведений были адапти
рованы или «импортированы» из Нидерландов, наиболее 
успешной из тех, кому удалось выжить, европейских рес
публик. В то же время в Голландии процесс изменений 
вскоре «заглох». После длительных дебатов налоговая 
централизация была остановлена. Она стала реальностью 
только после 1795 г. под давлением Франции.

Несмотря на то что некоторым представительным ор
ганам, наделенным исполнительной властью, удалось вы
жить, большинство форм правления смещалось к прямо
му абсолютизму. Одним из основных измерений, которое 
может быть использовано для классификации абсолют
ных монархий, является устранение с «арены» всех аль
тернативных политических сил — особенно церкви, родо
вой знати, сборщиков налогов, местных и региональных 
судов и утверждавших размер налогообложения ассамб
лей (Finer, 1997)- Процессы лишения власти традицион
ных заинтересованных групп носили специфический для 
каждой страны характер и отнюдь не были необратимы
ми. Наиболее сильные корни идея устранения посредни
ков как часть программы Просвещения пустила в таких 
странах, как Пруссия, Россия и Австрия. Они преврати
лись в абсолютные монархии еще на ранних стадиях госу
дарственного строительства, вследствие чего центральные 
правительства должны были преодолеть относительно 
незначительное сопротивление. Правители-реформато
ры добились успеха в Испании (Карл III и его министр 
Кампоманес), Португалии (в основном благодаря усили
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ям наиболее влиятельного министра маркиза де Помба- 
ла) и Швеции (Густав III). Однако после ухода рефор
маторов с политической сцены их наследники не только 
остановили преобразования, но и во многих случаях осу
ществили контрреформы. Некоторого прогресса удалось 
добиться Франции в период правления Людовика X I V ,  за
ручившегося поддержкой знати и ограничившего возмож
ности блокирования королевских эдиктов parlements (пар
ламенты — высшие суды в 13 областях страны). В то же 
время коррумпированная французская система блокиро
вала более глубокие реформы. Государственные должно
сти были не только частной и, к X V I I I  в., зачастую переда
ваемой по наследству собственностью, но и представляли 
одну из основных форм государственного долга. Без аль
тернативного источника финансирования реформа была 
невозможна. Натолкнувшись на нежелание знати платить 
новые налоги, Франция не имела достаточных для вы
пуска новых долговых обязательств средств. В конечном 
итоге эта помеха предопределила все более частые неуда
чи Франции на полях сражений и подтолкнула к поиску 
возможностей для осуществления более радикальных ре
форм (Bordo and White, 1991; Brewer, 1989; Ertman, 1997).

Французский Ancien Regime (старый режим, поря
док) представляет собой классический пример того, что 
Т. Эртман называет «патримониальным абсолютизмом», 
когда различные образующие государство органы вла
сти и администрирования превращаются в частную соб
ственность отдельных элит (Ertman, 1997). После смерти 
Людовика X I V  элиты использовали контроль над государ
ственными институтами, и, прежде всего, над parlements, 
для отстаивания своих особых интересов, воспрепятство
вав нескольким попыткам начала просвещенных реформ. 
Конфронтация между короной и элитами по поводу рас
пределения налогового бремени в конечном итоге приве
дет к Великой французской революции и радикальному 
изменению политических и налоговых институтов.

Великая французская революция — один из самых яр
ких примеров созидательного разрушения в истории че
ловечества. Национальное собрание с самого начала своей 
деятельности стремилось к устранению посреднических 
органов, действовавших при Ancien Regime. Parlements были 
распущены; местные собрания (Etats) были упразднены 
вместе со всеми феодальными привилегиями; церковь 
была вынуждена расстаться со значительной частью своих
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богатств; и наконец, были распущены едва ли не все гиль
дии. В центре плана Национального собрания по улучше
нию администрирования находились центральные бюро
кратические органы, укомплектованные гражданскими 
служащими. Впрочем, вскоре революционеры уже дол
жны были сражаться за свои собственные жизни, и их ре
формистский пыл то разгорался, то затухал в зависимости 
от побед и поражений французской армии. В конечном 
счете силы, которым удалось «вымести» из страны все 
остатки патримониального режима, обнаружили, что они 
не способны установить во Франции устойчивый полити
ческий порядок. Решение этой задачи выпало на долю На
полеона Бонапарта, что повлекло за собой возрождение 
в Европе автократической империи.

Важнейшим и самым долговечным нововведением Бо
напарта стала кодификация гражданского права. Необхо
димость реформы определялась стремлением к сохране
нию революционных завоеваний и заполнению пустоты, 
возникшей после упразднения законных провинциальных 
и местных привилегий. Кодифицированное право было 
важнейшим предметом революционного экспорта (к это
му вопросу мы еще вернемся), а инструментом его рас
пространения по всей Европе стала французская армия. 
Большинство низвергнутых Бонапартом абсолютных мо
нархов вернули власть в процессе реставрации, но только 
самые упорные из них, такие как король Испании Ферди
нанд V I I ,  не пожалели сил, чтобы полностью избавиться 
от внедренных благодаря французам нововведений.

Помимо прочего, Наполеон Бонапарт был блестящим 
военачальником, сумевшим использовать в интересах 
Франции всю мощь армии, сформированной из граждан 
страны. Практически мгновенно крупнейшие державы 
мира поставили эти человеческие «приливные волны» 
себе на службу. Широкомасштабное распространение во
инской повинности завершило интеграцию государства 
и армии. Как и многие другие военные нововведения, вве
дение воинской повинности стоило весьма дорого и стало 
одним из импульсов к эволюции бюрократий и админист
раций. Последовавшие вслед за этим военные конфликты 
нового типа были сопряжены с гораздо более высокими 
человеческими потерями. Количество погибших в напо
леоновских войнах, длившихся 15 лет, было примерно та
ким же, как в Тридцатилетней войне; если же к ним доба
вить жертв французской революционной войны, то общее
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количество погибших увеличится до 2,5 млн человек, что 
составляет одну треть людских потерь во время Первой 
мировой войны (Tilly, 1992» РР* 165-166).

Граждане, положившие свои жизни к ногам государ
ства, должны были иметь веские причины для подобных 
действий. Следовательно, необходимо было создание пен
сионных систем для ветеранов-инвалидов и семей погиб
ших военнослужащих. В то же время правители не имели 
возможности оставаться глухими к нараставшим требова
ниям о представительстве в органах исполнительной вла
сти. Таким образом, вторая и третья четверти X I X  столе
тия были временем, которое С.Файнер охарактеризовал 
как «конституционализацию» Европы (Finer, 1997). В по
давляющем большинстве случаев конституции, которым 
удалось «прожить» более чем несколько лет, были даро
ваны народу монархами, а не провозглашены революци
онными собраниями и ассамблеями. Первой на этот путь 
в 1809 г. встала Швеция (хотя строго говоря, здесь про
изошел возврат к принятой в 1772 г. хартии Густава III), 
за которой в 1814-1819 гг. и в 1830-1834 гг. последовали 
Норвегия и целый ряд немецких государств. После свер
жения Наполеона Бонапарта во Франции и Нидерландах 
были приняты новые, ограниченные, конституции. По
сле революционных событий 1848 г. либеральные кон
ституции были приняты во многих других европейских 
странах; впоследствии многие из них были отменены или 
изменены для того, чтобы сократить народное представи
тельство.

С.Файнер выделяет конституции четырех типов. Нео- 
абсолютистские хартии оставляли большую часть вла
сти в руках правителя. Одновременно предусматрива
лось «охвостье» в виде органов законодательной власти, 
во многих случаях передававшейся знати и землевладель
ческим элитам. В эту категорию входят Испания (за ис
ключением либерального периода в развитии страны), 
Нидерланды в эпоху правления Вильгельма I, Неаполи
танское королевство, Греция в 1843-1848 гг. и целый ряд 
немецких государств. В качестве двух других типов ис
следователь выделяет конституционные монархии, в ко
торых власть делегировалась министрам, ответственным 
перед королем (например, Австрия и Пьемонт), и парла
ментские монархии, когда министры правительства не
сут ответственность перед избранными законодательны
ми органами (например, Англия). Между этими группами
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пролегает менее четкая разделительная линия, посколь
ку большинство государств, начинавших как конституци
онные монархии, впоследствии эволюционировали в сто
рону парламентских монархий. Например, как известно, 
Австрия управлялась железной рукой К. Меттерниха, от
ветственного исключительно перед императором; но ре
волюции 1848 г. привели к фатальному ослаблению этой 
системы. В конечном счете в 1867 г. в Австрии была вве
дена парламентская система. Франция колебалась между 
двумя этими системами. В 1830-1848 гг. в ней было приня
то парламентское правление, после чего произошел «от
кат» к авторитаризму Второй империи, а затем, к концу 
1860-х гг., вновь возросла роль законодательной власти. 
В конечном итоге Франция превратилась в парламент
скую республику — конституционное государство четвер
того типа. К 1870 г. абсолютистское правление, не ограни
ченное конституциями, осуществлялось только в России 
и в Османской империи.

Принятые в Европе формы правления предоставля
ли широкий круг политических и экономических свобод. 
Хотя задолго до начала X V I I I  в. жители (мужчины) мно
гих государств уже имели политические права, едва ли 
не везде значительная часть населения была не только ли
шена гражданских прав, но и находилась в рабстве, кре
постной зависимости или придерживалась других трудо
вых соглашений, значительно ограничивавших свободу 
накопления богатства или передвижения. К 1870 г. раб
ство и крепостное право были отменены во всех европей
ских областях, принадлежавших в то время Османской 
империи, даже в тех из них, где население имело ограни
ченные (вообще не имело) гражданские права (Bush, 1996). 
Впрочем, мы не должны переоценивать экономическую 
свободу, поскольку в течение нескольких десятилетий по
сле освобождения мобильность рабочей силы во многих 
частях экономики ограничивалась паспортными систе
мами, что ставило работодателей в заведомо более выгод
ные условия. Эволюция индивидуальных свобод была ре
зультатом взаимодействий конституционных процессов, 
централизации государств и зарождения армий, комплек
товавшихся на основе всеобщей воинской обязанности. 
Противоречия между индивидуальной и общественной 
сферами привели к зарождению феномена национализма 
с мириадом присущих ему форм, что во многом определя
ет судьбы континента и в наши дни.
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Н А Л О ГО ВЫ Е И Н С ТИ ТУТЫ

В X V I I I  столетии европейские государства добились уве
личения налоговых поступлений, необходимых для веде
ния войн. Независимо от целей войны (расширение своих 
владений или их защита) правители обязаны были пре
доставить своим военным денежное содержание (Brew
er, 1989; Hoffman and Rosenthal, 1997). Наиболее мощные 
европейские государства, и, прежде всего, Франция, Ан
глия, Пруссия и Австрия, должны были финансировать 
либо крупную постоянную армию, либо военный флот 
(в некоторых случаях и тех и других). Необходимые сред
ства изыскивались посредством различных сочетаний на
логовых поступлений, заимствований в период войн и по
стоянно растущего государственного долга. Не имевшие 
должных средств государства могли либо перейти на сто
рону более мощных держав, либо принять нейтралитет. 
В частности в отсутствие финансовых возможностей Ис
пания и Республика Соединенных провинций Нидер
ландов вынуждены были смириться с исполнением роли 
«вторых скрипок» европейской политики (van Zanden and 
van Riel, 2004; Tortella and Comm, 2001).

Правители прекрасно осознавали, что международная 
конкуренция — дело дорогостоящее. Понимание данного 
обстоятельства, в свою очередь, накладывало отпечаток 
на все внутренние политические процессы. Летом 1764 г. 
министр иностранных дел Франции герцог Праслен ра
зослал директиву в зарубежные посольства, предписывав
шую сбор информации о налоговых системах стран пре
бывания (Hartmann, 1979)- Одновременно Жан-Луи Моро, 
сеньор де Бомон, интендант финансов, подготовил отчет 
о налогообложении во Франции. Эти доклады в сочетании 
с данными современных историков позволяют сделать вы
вод об огромных различиях в государственных доходах 
европейских стран в середине X V I I I  в.

Данные, представленные в табл. 3.1, еще раз привлекают 
внимание к огромной финансовой мощи, которой облада
ли в середине X V I I I  столетия две великие державы —Ан
глия и Франция. Доходы монархии Габсбургов, Испании 
и Пруссии уступали английским и французским в 2-4 раза. 
Голландия, способности которой в области налогообложе
ния граждан рассматривались как пример для подража
ния, находилась лишь на пятом месте с большим отры
вом. Приведенная классификация отражает европейскую
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Т А Б Л И Ц А 3 . 1 .
Годовые государственные доходы различных европейских стран 

около 1765 г. и примерная доля прямых налогов в совокупных 
налоговых поступлениях в 1770 г.

.Страна

Годовые налоговые 
доходы (около 1765 Г-)» 

фунтов стерлингов

Доля прямых 
налогов(около 

1770 г.), %

Франция 12 350 000 49
Великобритания 9 702 172 24

Монархия Габсбургов 3 972 749 5 1
Испания 3 944000 ю

Голландия 2 417 807 43
Пруссия 2 104 077 32

Ш веция 1 734 ю8 Н .д .

Дания 1 029 918 49
Бавария 476 667 46

Австрийские Нидерланды 244 141 о

Гамбург 184 223 30
Республика Соединенных провинций 117  700 о

И сточн и ки : Hartmann, 1979; Tortella and Comin, 2001, p. 156 (Испания); Cop- 
pens, 1992, p. 293 (Австрийские Нидерланды, 1760-1769 гг.); Fritschy and Liesker, 
2004 (Голландия, 1760-1769 гг.); Dormans, 1991, p. 158 (Республика Соединенных 
провинций, 1762-1768 гг.). Приблизительные валютные курсы на 1766 г. приво
дятся по Маккаскеру (McCusker, 1978).

политическую реальность, когда за лидерство на конти
ненте соперничали между собой Франция и Англия. Кро
ме того, мы еще раз убеждаемся, что размер имеет зна
чение. Например, в вольном имперском городе Гамбурге 
налоговые доходы в расчете на душу населения были таки
ми же, как в Англии. Однако небольшое население не по
зволяло ни ему, ни любому другому свободному городу 
сыграть сколько-нибудь заметную роль в европейской по
литике—военное и политическое лидерство основывалось 
исключительно на совокупных доходах государства.

Как раз в силу различий в размерах мы не имеем воз
можности рассматривать государственные доходы, полу
ченные в 1765 г., как показатель налоговой интенсивности. 
«Блеск» измеренных относительно В В П  доходов Англии 
просто затмевает аналогичные достижения ее главного 
соперника —Франции (Mathias and O’Brien, 1976)* В 1665-
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Налоговое давление в различных европейских странах, 
выраженное в размере дневной заработной платы 

(в серебряной монете) в расчете на душу населения в 1740-1790 гг.

1800 гг. совокупные государственные доходы Англии уве
личились с 3,4% В В П  до, по меньшей мере, 12,9%. В то же 
время во Франции доля налогов в В В П  постепенно умень
шалась: в начале X V I I I  в. она достигала 9,4%, а в 1788 г. со
ставила лишь 6,8% (White, 2001). Тем самым с точки зре
ния налоговых институтов Франция оказалась в кругу 
меньших по размерам стран (таких как, например, Шве
ция), в которых доходы центрального правительства варь
ировались в диапазоне 5-10% В В П  (Fregert and Gustafsson, 
2005). Уникальный налоговый режим функционировал 
в Голландии, где в начале 1740-х гг. доходы центрального 
правительства составляли не менее 14% дохода провинций 
(Fritschy and Liesker, 2004; de Vries and van der Woude, 1997).

Существенные расхождения в налоговых успехах го
сударств в X V I I I  в. подтверждаются и данными о соот
ветствующем подушевом налоговом бремени, измерен
ном в дневном заработке неквалифицированных рабочих. 
Согласно имеющимся сведениям за 1740-1790 гг. налого
вым «чемпионом Европы» вновь была Голландия, с кото
рой в 1780-х гг. сравнялась Англия (рис. 3.1). В обеих стра
нах в 1790-х гг. средний гражданин уплачивал государству 
в форме налогов эквивалент получаемой в течение меся
ца дневной заработной платы. В 1740-1770 гг. существен-
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но улучшились и налоговые результаты Франции. 
Однако вплоть до Великой революции она остава
лась далеко позади Англии и Голландии. То же са
мое относится и к занимавшим территории Австрии, 
Венгрии и Богемии землям империи Габсбургов. Ее 
подданные никогда не отдавали центральному пра
вительству за год более чем тринадцатидневный эк
вивалент дневной заработной платы за неквалифи
цированный труд.

Одно из возможных объяснений этих межстра
новых различий заключается в замене косвенных 
налогов (таможенные сборы и акцизы) прямыми 
налогами на недвижимость, поступлениями из при
надлежавших короне областей или от продажи мо
нопольных прав. Образцовой в этом смысле стра
ной являлась Англия: к 1765 г. земельные налоги 
обеспечивали поступление едва ли не четверти го
сударственных доходов. Остальная часть доходов 
формировалась благодаря импортным и экспорт
ным пошлинам, а также налогам на потребитель
ские товары. Еще один наглядный пример — Гол
ландия. Но здесь на долю прямых налогов на землю, 
недвижимость, финансовые активы и доход прихо
дилось уже 43% совокупных поступлений в государ
ственный бюджет. Во Франции в середине XVIII в. 
прямые налоги составляли почти половину госу
дарственных доходов (Riley, 1986b, рр. 55-65). С Дру
гой стороны, такие страны, как Пруссия и монархия 
Габсбургов, в большей степени полагались на налоги 
на собственность, налоги на землю и продажи моно
польных прав. В 1765 г. правители земель Габсбургов 
(16%), Австрийских Нидерландов1 (16%) и Пруссии 
(31%) все так же получали значительную часть дохо
да из своих собственных владений (Hartmann, 1979, 
р.318). Аналогичное положение имело место и в Ис
пании; свыше одной трети доходов приносили тамо
женные пошлины и акцизы, но остальные средства 
поступали в форме денежных трансферов из коло
ний, от продажи монополий и земельных налогов 
(Tortella and Comm, 2001).

Однако, если косвенно налогообложение было 
настолько более эффективным, почему другим стра
нам не удалось воспользоваться опытом Англии или 
Голландии? Конечно, отнюдь не из-за недостатка

1. Австрийские Нидер
ланды — южная часть 
Нижних земель, которая 
с XVI в. по 1713 год нахо
дилась под властью 
испанских Габсбургов 
(Испанские Нидерлан
ды), а с 1713 по 1794 гг. — 
под властью австрий
ских Габсбургов. Мест
ное население было 
недовольно таким пово
ротом и восстало про
тив австрийских чинов
ников в 1789-1790 гг., 
в результате чего в янва
ре 179° г' были созданы 
Бельгийские соединен
ные цпаты, просущест
вовавшие до декабря 
того же года. Во время 
революционных войн 
в 1794 г. Южные Нидер
ланды были присоедине
ны к Франции, разделе
ны на 9 департаментов 
и оставались в таком 
положении до 1815 г.

Венский конгресс (1815) 
объединил Южные 
Нидерланды с Север
ными (а также епископ
ством Льежским) в еди
ное королевство Нидер
ланды. однако уже через 
15 лет католическое 
большинство бывших 
испанских и австрий
ских провинций вновь 
обрело политическую 
самостоятельность, 
выделившись в коро
левство Бельгия. Поми
мо Бельгии, на терри
тории Южных Нидер
ландов ныне находится 
еще одно политиче
ское образование — 
всл и кос герцогство 
Люксембургское.

133



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

желающих. Европейские правители хорошо знали особен
ности финансовой политики своих соперников и стреми
лись усовершенствовать собственные налоговые системы 
(Воппеу, 1995» РР- 428-430). К 1720 г. большинство прави
телей пришли к выводу о пагубных последствиях практи
ки порчи монеты. В то же самое время важнейшие игро
ки и многие из меньших по размерам государств учредили 
центральные органы, призванные наблюдать за сбором на
логовых платежей, усовершенствовали практику регист
рации владельцев крупных состояний и пригласили спе
циалистов для рассмотрения целесообразности налоговых 
реформ (Fritschy and Liesker, 2004; Capra, 1995; Irigoin and 
Grafe, 2006). В XVII в. в большинстве стран в той или иной 
степени взимались акцизные сборы, а в XVIII столетии 
широкое распространение получили эксперименты с на
логообложением дохода (O’Brien, 1988а; White, 2001; Tortel- 
la and Comm, 2001; de Vries and van der Woude, 1997, p. 112).

Практический сбор налогов тоже вообще не был проб
лемой. Подавляющее большинство европейских прави
телей отдавало сбор значительной части причитавшихся 
им налогов на откуп. Система откупов обеспечивала крат
косрочный кредит и устойчивый поток доходов. Основ
ным недостатком практики предоставления налоговых 
откупов были неизбежные накладные расходы. В XVII в. 
в Испании около 40% доходов, возможно, «прилипало 
к рукам» откупщиков (Tortella and Comin, 2001). Сбор на
логовых платежей государственными служащими тре
бовал гораздо меньших затрат. Например, в Голландии 
после 1750 г. прямой сбор налогов обходился в 8-9% сово
купных поступлений (Fritschy and Liesker, 2004, рр. 57-62). 
Безусловно, представляется маловероятным, что правите
ли смирились бы со слишком высокими безвозвратными 
потерями. И действительно, в конце XVIII в. во Франции 
издержки сбора налогов могли быть такими же низкими, 
как в Англии (Norberg, 1994; Lindert, 2004).

Вслед за Питером Диксоном и его основополагаю
щей работой, посвященной государственным финан
сам Англии, сегодня многие специалисты по экономиче
ской истории подчеркивают ценность представительного 
правительства. В ходе Славной революции 1688 г. были 
консолидированы права парламента по контролю над 
«кошельком» короны; в обмен парламентарии голосо
вали даже за повышение налогов. В данном случае рас
ширение влияния британского парламента происходило
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одновременно с общим ограничением полномочий пред
ставительных ассамблей в Испании, Франции и странах 
Восточной Европы. В рассматриваемом контексте инте
ресен феномен Республики Соединенных провинций Ни
дерландов. Несмотря на представительное правительство 
и высокие уровни косвенного налогообложения, после 
1715 г. ей так и не удалось собрать средства, достаточные 
для продолжения борьбы за военное первенство.

Менее успешные в решении финансовых проблем го
сударства отличал не только недостаток или отсутствие 
парламентского контроля над налогообложением и рас
ходами. Аналогичные трудности испытывали и сложно 
устроенные монархии, в состав которых входили терри
тории, пользовавшиеся традиционными свободами, имев
шие собственные политические структуры и налоговые 
системы. Во Франции, в Испании и на землях Габсбургов 
центральное правительство безуспешно пыталось пре
одолеть исторически унаследованные институциональ
ные барьеры (Dickson, 1987; Irigoin and Grafe, 2006). На
пример, налоговые платежи в расчете на душу населения 
жителей таких французских generalites, как Париж, Лион 
и Руан, всегда значительно превышали налогообложение 
Бретани, Бургундии или Прованса (White, 2001). От раз
дробленности страдали даже наиболее успешные из нало
говых режимов. Англии пришлось согласиться на полу
чение очень низких платежей из отдаленной Шотландии 
(O’Brien, 1988а), а центральное правительство Республики 
Соединенных провинций было вынуждено вести непре
рывные переговоры о размерах налоговых платежей, по
ступавших из семи ее областей.

В данном контексте следует упомянуть и о проблеме 
местного партикуляризма. В соответствии со своими тра
диционными свободами города и провинции осущест
вляли налоговое администрирование и присваивали зна
чительную часть доходов (O’Brien, 2001; Dincecco, 2007). 
Например, во Франции провинциальные власти проти
водействовали изменениям ставок земельного налога 
и увеличению совокупных платежей. Кроме того, были 
установлены твердые налоговые квоты для городов и ре
гионов. Ограничение доходов центрального правитель
ства имело особенно важное значение в тех случаях, ко
гда местные экономики успешно развивались и набирали 
силу, как в случае с фландрскими и брабантскими горо
дами в Австрийских Нидерландах, городскими респуб
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ликами Швейцарской Конфедерации или каталонскими 
портами. Городская автономия означала, что монархии 
сталкиваются с еще одним непреодолимым ограничени
ем. Голландии пришлось пережить тяжелый политиче
ский кризис (в 1570-х гг. ее армия потерпела неизбежное 
поражение в сражениях с испанцами), прежде чем города 
согласились передавать центральному правительству две 
трети получаемых на местах доходов. И наконец, во мно
гих регионах налоговые освобождения несли с собой не
малые выгоды знати, духовенству, а в некоторых случа
ях и значительной части населения. В целом при Ancien 
Regime традиционные привилегии подрывали налоговую 
базу государства. Для того чтобы укрепить свои позиции, 
правители Франции и Австрии обратились к ad hoc нало
говой политике, что, скорее, усложнило, чем облегчило 
ситуацию с государственными финансами (Dickson, 1987; 
Bonney, 1999)- Такая политика не только требовала более 
высоких затрат с точки зрения администрирования; про
извольный характер многих первоочередных мер ограни
чивает степень соответствия налоговой системы и постав
ленных перед нею задач.

Налоговая централизация позволила бы решить все эти 
проблемы. Однако основным условием ее осуществления 
было значительное перераспределение политической вла
сти во всех государствах Европы за исключением Англии 
(Dincecco, 2007). Этим во многом определяется важнейшее 
значение Великой французской революции и последую
щих наполеоновских войн. Для того чтобы финансировать 
европейские завоевания Франции, необходимо было по
высить налоги и увеличить заимствования. Впоследствии 
она в большей степени могла положиться на контрибу
ции, получаемые с зависимых территорий. Единственный 
оставшийся ее противник — Англия, должен был изыс
кать средства для ведения беспрецедентной военной кам
пании. Первой реакцией английской власти стало введе
ние добавочных налогов на богатство и доходы. В Англии 
по инициативе У. Питта-мл. были введены первые нало
ги на доходы. В конце XVIII в. для покрытия возросших 
расходов налогообложение доходов было введено и в Рес
публике Соединенных провинций Нидерландов (Fritschy,
1988). Наполеоновские завоевания ускорили меры по цен
трализации налоговых систем, предпринимавшиеся пра
вительствами Пруссии, Испании и Соединенных провин
ций (Poell, 2008).
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Мы уже упоминали, что произошедшая после пораже
ния Бонапарта и Венского конгресса 1815 г. политическая 
реконфигурация обусловила частичный отказ от измене
ний в налоговой сфере. Налоговая централизация не име
ла успеха в Нидерландах до либеральной «революции» 
1848 г., поскольку принятие абсолютистской конститу
ции Вильгельма I позволило уклониться от парламент
ского контроля над государственными финансами (van 
Zanden and van Riel, 2004). В Испании унификации на
логовой системы в 1845 г. предшествовали несколько де
сятилетий острого внутреннего соперничества между аб
солютистами, реакционерами и либералами (Tortella and 
Comm, 2001). В свою очередь, англичане отказались от на
логов на доходы и вернулись к акцизам и таможенным 
пошлинам. В данном случае им удалось добиться сниже
ния издержек, связанных со сбором налогов, до 5% от об
щего объема поступлений (Lindert, 2004). В большинстве 
стран проблемы налоговой централизации находили от
ражение в доле косвенных налогов в совокупных налого
вых платежах. В 1870 г. типичной была ситуация, когда 
центральное правительство обеспечивало благодаря нало
гам на состояние или доходы от 20% до 40% поступлений 
в бюджет. Остальная их часть приходилась на таможен
ные платежи и, особенно, после либерализации торговли 
в 1850-1860 гг., акцизные сборы (Flora, 1983; Mitchell, 2003).

Неудивительно, что в сложившихся условиях доходы 
центрального правительства возрастали довольно медлен
но (в лучшем случае). В 1870 г. в большинстве стран нало
говое бремя было не тяжелее, чем столетие назад. Сово
купные налоговые платежи, собиравшиеся центральными 
правительствами, по-прежнему не превышали ю% В В П .  
Во Франции доля налогов в В В П  в действительности сни
зилась с ю,4% в 1820 г. до 6,9% в 1870 г. В Соединенных 
провинциях расходы центрального правительства снизи
лись с 14 %  В В П  в 1840 г. до 8% в 1870 г. (van Zanden and 
van Riel, 2004). В какой-то степени это снижение объяс
нялось расширением национальных экономик —абсолют
ные налоговые поступления увеличились, так как после 
1815 г. в европейских странах заметно возросли темпы ро
ста В В П  (по сравнению с периодом до 1789 г.). Таким об
разом, страны, расположенные на Северо-Западе Европы, 
не могли пожаловаться на пустоту государственных «ко
шельков». Впрочем, картина, складывавшаяся в Южной 
и Центральной Европе, была далеко не столь «розовой»,
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так как в этих регионах темпы роста ВВП были значитель
но более низкими.

В ослаблении налогового бремени проявилось и умень
шение количества периодически вспыхивавших в Европе 
военных конфликтов. Англия, Франция и Испания про
должали борьбу за расширение своих заморских империй. 
Но эти колониальные войны требовали значительно мень
ших затрат, или, как в случае с Испанией, были проигра
ны уже в самом начале. В то же самое время правительства 
продемонстрировали неспособность или нежелание пред
ложить в обмен на собранные налоги что-то другое, поми
мо сильной армии. В этом смысле за 1700-1870 гг. Европа 
практически не изменилась. Центральные правительства 
проявили великолепные способности к созданию нало
говых институтов, необходимых для сбора денег. Но по
лученные средства едва ли не в полном объеме направ
лялись на ведение войн или обслуживание возникавших 
в связи с ними долгов. Европейские правительства даже 
не рассматривали возможность использования растущих 
налоговых платежей для предоставления общественных 
благ в большем, чем прежде, объеме. В этом отношении 
в XIX в., по мнению многих исследователей, правитель
ства большинства европейских стран предпочитали пе
рекладывать бремя или выгоды инфраструктурных работ 
на местные органы власти или на частный сектор.

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П РАВО

Обсуждавшиеся выше политические и налоговые измене
ния совпали по времени с правовой реформой. В экономи
ческой истории установилось мнение, согласно которому 
в развитых экономиках движущей силой права являются, 
скорее, технологические, а не политические изменения. 
В «отсталых» же экономиках, напротив, экономический 
рост рассматривается как «заложник» правового консер
ватизма, прежде всего, с точки зрения ограничений на со
здание компаний (инкорпорацию) (Landes, 1969, Freede- 
man, 1979)- В последнее время экономисты утверждают, 
что институты общего права ряда государств (в Европе, 
Ирландии и Великобритании) более быстро реагируют 
на воздействия экономических сил (La Porta et al., 1997). 
Институты стран, системы права в которых ведут свою ис
торию от римского и более позднего французского кодек
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сов (к ним относятся все страны европейского Средизем
номорья и те государства, которые в прошлом входили 
в состав Османской империи), демонстрируют не столь 
быструю отзывчивость. Германская и скандинавская тра
диции находятся где-то между этими двумя полюсами.

Ни один из приводимых историками аргументов не яв
ляется полностью удовлетворительным. Конечно, первые 
преследовавшие деловые цели корпорации появляются 
около 1600 г., в то время как общие законы, регулирующие 
их создание, по большей части были приняты после 1850 г., 
после начала индустриализации. Согласно второму выдви
гаемому ими аргументу существовавшие институты (пра
во) рассматриваются как неизменные, в то время как они 
непрерывно эволюционировали. В то же время соответ
ствующие кодексы были весьма ограниченными в объеме, 
что открывало возможность для широких интерпретаций 
их положений судьями и для пересмотра законодателями. 
В странах общего права судьи, принимая решения, дол
жны были опираться и на прецедент, и на установления 
законов. Представляется, что на континенте на практи
ке дело обстояло также. Европейское коммерческое пра
во повсеместно зависело от накопленных юридических 
знаний и опыта, уходивших в глубь веков (Hilaire, 1986). 
Поэтому, прежде чем мы перейдем к анализу изменений, 
связанных с Великой французской революцией и общими 
законами создания деловых предприятий, обратимся к на
следию прошлого.

Как известно, каноническое (церковное) правило изна
чально было весьма недружелюбно в отношении креди
та. Однако основные, связанные с долгами юридические 
проблемы были решены уже к 1700 г. Везде, включая хри
стианские и иудейские общины Османской империи, за
нимавшиеся коммерцией люди имели право выпускать 
и индоссировать векселя и коммерческие облигации. Во
обще говоря, частные лица могли осуществлять заимство
вания посредством передачи в залог земли и других ак
тивов или просто подписывая частные обязательства. 
Более сложным в этом контексте был вопрос о капитале. 
До начала XIX в. фирмы, принадлежавшие нескольким 
собственникам, как правило, были партнерствами. Од
нако и здесь были исключения. В торговом судоходстве 
и горном деле издавна прижилась такая форма, как со
вместные предприятия (Harris, 2000). Доли в капитале 
этих фирм могли покупаться и продаваться, а обязатель
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ч. Региональная 
правовая специ
фика была 
непременным 
атрибутом всех, 
за исключением 
самых мелких 
европейских 
государств, 
включая Велико
британию (о чем 
св идетел ьст вует, 
например, прак
тика предостав
ления банков
ских услуг 
в Шотландии).

ства инвесторов носили ограниченный характер. Однако 
во многих других отношениях они имели значительное 
сходство с партнерствами, поскольку «рынок» капитала 
был в высшей степени ограниченным (в нем участвовали 
либо вовлеченные в предприятие отдельные люди, либо 
жители этого же города). Участники партнерства при
нимали на себя неограниченную ответственность, а ка
питал предприятия относился к неторгуемым объектам. 
И в этом смысле право, регулировавшее область деловых 
отношений, было довольно примитивным. Даже в неглас
ных партнерствах (законных только в некоторых странах) 
доли в капитале были личными, а продать или приобре
сти их было очень трудно. До наступления XVIII в. дея
тельность лишь нескольких из существовавших в то время 
корпораций была тесно связана с государством.

На протяжении XVIII в. возможность изменений огра
ничивалась последствиями финансового кризиса 1720- 
1721 гг. В Англии они были успешно преодолены, в частно
сти, благодаря появлению такого инструмента как консо
лидированный торгуемый государственный долг. «Закон 
о пузыре» (1720) существенно ограничил развитие новых 
форм привлечения капитала. Французское и голландское 
правительства заняли в равной степени ограничительную 
позицию в отношении привилегированных корпораций. 
Но им не удалось консолидировать государственный долг 
в публично торгуемых финансовых инструментах. Тем 
не менее начало реформам было положено еще при ста
ром режиме, прежде всего с французского Codede Commerce 
(«Коммерческий кодекс») 1673 г. (Hilaire, 1986, ch. 2).

Переломным моментом в эволюции права, а также всех 
остальных аспектов жизни, стала Великая французская ре
волюция. Реформы носили очень широкий характер, а их 
кульминацией стало принятие целого ряда кодексов (наи
более известными из них являются гражданский, уголов
ный и коммерческий). Военные успехи Франции гаранти
ровали, что написанные в Париже законы получат самое 
широкое распространение в Европе. Однако импульс к ре
формам имел местное происхождение. До 1789 г. большин
ство провинций Франции пользовались общепризнан
ными привилегиями (собственные законы и налоговая 
автономия)2. В провинциях функционировали специаль
ные апелляционные суды {parlement), рассматривавшие 
новые королевские законы на предмет их соответствия 
местным традициям и прецедентам. К 1789 г. во Франции
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оставались значительные региональные различия в правах 
собственности, кредита, наследования и, в меньшей степе
ни, в праве, регулировавшем область деловых отношений. 
Революция не могла смириться с этим беспорядком. Со
гласно получившим широкое распространение оценкам 
принятые в период правления Наполеона Бонапарта уни
фицированные кодексы предоставляли слишком много 
полномочий исполнительной власти. Кроме того, они от
ражают стремление революционеров к едва ли не полному 
разрыву с прошлым. Апсгеп Regime может быть охарактери
зован как аристократический, основанный на первород
стве мужчины и привилегиях, получавшихся по праву ро
ждения, месту жительства, области деятельности и даже 
богатству. Поэтому в гражданском кодексе была предпри
нята попытка предложить такие законы в сфере собствен
ности и семейных отношений, которые не «замечали» бы 
всех этих различий.

Законодатели стремились ограничить сферу влия
ния лиц, обладавших значительной властью и ресурса
ми, и предоставить защиту людям, позиции которых вос
принимались как слабые. Гражданский кодекс ввел новые 
правила раздела имущества, ограничив возможности за
вещателей в выборе наследников. Кроме того, были вве
дены четкие правила администрирования собственно
стью несовершеннолетних и неправоспособных, защиты 
принадлежавшего женщинам приданого от претензий 
кредиторов их мужей, а также определены права и обя
занности должников перед кредиторами3. В кодексе уста
навливались простые правила аренды и продажи имуще
ства. Одновременно благодаря реформам были созданы 
существенно важные элементы режима прав собственно
сти, предназначенного для защиты недвижимости и тре
бований о возврате частных долгов посредством регистра
ции титулов и залогов. Более традиционным, возможно, 
было сохранение за нотариусами роли посредников в се
мейных отношениях. Необходимость вмешательства но
тариусов, пусть и относительно редко, в гражданские дела 
была повсеместной (Hoffman et al., 2000). Во время рево
люции была предпринята попытка придания им статуса 
гражданских служащих, но она потерпела неудачу. По
этому консульское правительство санкционировало воз
вращение к регулируемому рынку должностей нотариу
сов. Нотариально заверенные контракты имели решающее 
преимущество перед обычными частными трансакциями:

3- В этих вопро
сах гражданский 
кодекс во мно
гом основывался 
на римском пра
ве. Однако тра
диционные 
положения были 
дополнены 
новыми (в про
порции — при
мерно половина 
на половину), 
направленными 
на обеспечение 
равного раздела 
имущества.
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каждый, кто пытался оспорить исполнение такого догово
ра, должен был взять на себя бремя поиска доказательств 
(Woloch, 1994).

Рассматриваемые нами кодексы были короткими 
и, в силу сложившихся обстоятельств, неполными. Таким 
образом, жившие в XIX в. люди стали свидетелями непре
рывного потока законодательных действий и встречно
го течения апелляционных решений, каждый из которых 
способствовал совершенствованию французских кодексов 
(даже в тех случаях, когда пересмотр тех или иных поло
жений признавался нецелесообразным). Несмотря на то 
что апелляционные решения публиковались не в полном 
объеме (как это принято в странах, в которых действует 
общее право), ссылками на них пестрели юридические 
комментарии, этот главный компаньон кодексов и зако
нов в любом государстве.

Предполагалось, что торговля и промышленность (да
лее — коммерция) нуждаются в правилах, которые будут 
отличаться от прописанных в «бесстрастном» граждан
ском кодексе; необходимость удовлетворения этих по
требностей обусловила принятие в 1807 г. коммерческо
го кодекса. Если гражданский кодекс был дружественным 
по отношению к должникам и предусматривал длитель
ные процедуры, то в коммерческом кодексе на первом ме
сте были интересы кредитора и подчеркивалась необходи
мость быстрого разрешения споров хозяйствующих субъ
ектов. Там, где гражданский кодекс ограничивал стороны 
договоров, его коммерческий «собрат» оставлял деловым 
людям значительную свободу в принятии правил, необхо
димых для управления взаимодействиями контрагентов. 
Гражданский кодекс исполнялся официальными лицами 
(нотариусами и судьями), в то время как коммерческий 
кодекс открыл возможность создания специальных судов, 
в которые входили сведущие в деловых вопросах люди, по
лагавшиеся, прежде всего, на экспертные суждения.

Быстрому распространению кодексов способствова
ла оккупация большей части Европы французскими вой
сками под командованием Бонапарта. Они были заим
ствованы в Бельгии, Италии, Нидерландах, в некоторых 
частях Германии, в Испании и Швейцарии (табл. 3.2). Од
нако уже в 1815-1860 гг. в большинстве этих стран на ос
нове заимствованных были подготовлены собственные 
кодексы, в которые в некоторых случаях были внесены су
щественные изменения. Например, только во Франции
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Т А Б Л И Ц А  3 . 2 .
Реформирование коммерческого права в Европе

Страна

Принятие кодексов 
в результате фран

цузской оккупации 
или аннексии

Дата принятия 
коммерческого 

кодекса

Дата приня
тия общих зако

нов о создании 
компаний

Австро-Венгрия Нет 1811 1899
Бельгия Да 1851 ‘873
Ирландия Нет Не принимался ‘«57
Италия Да 1865 1883

Франция н.д. 00 0 -vj 1867

Германия Частично 1861 1870

Греция Нет 1827 н.д.

Нидерланды Да 1838 1863

Пруссия Нет 000 1870

Португалия н.д. сосо
00 1888

Россия
Нет 1836

Не принят 
до 1917 г.

Испания Да 1830 1869

Сербия Нет Н.Д. н.д.

Ш веция Нет н.д. 1895
Швейцария Да Н.Д. н.д.

Великобритания Нет Не принимался ‘ 857

П р и м е ч а н и е : Д ля регионов, оккупированных во время правления Наполеона 
Бонапарта, дата заимствования коммерческого кодекса совпадает с датой вве
дения в действие «внутреннего» кодекса.

И сточни ки : Lescoeur, 1877; Harris, 2000; Hecksher, 1954; Jonker, 1996; Owen, 1991; 
Cameron, 1967.

были созданы отдельные коммерческие суды; кроме того, 
ни в одной из перечисленных выше стран не придавалось 
столь же важного значения нотариально заверенным част
ным контрактам. Реформы были осуществлены даже в тех 
странах, в которых сами кодексы были приняты несколь
ко позже (например, в Пруссии, Австрии или Португа
лии). В Пруссии, монархия в союзе с модернизаторами 
подготовила свой собственный набор кодексов. Некото
рые его отличия от французского варианта объясняются 
конфликтами между аграрной Восточной Пруссией и бо
лее коммерциализированным западом страны. Впослед
ствии необходимость консолидации этих частей Герма
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нии под иным, чем прусское, правлением отрицательно 
отразилось на способности введения относительно про
стого комплекса единственных в своем роде институтов.

Широкомасштабные, но без принятия кодексов, зако
нодательные реформы были осуществлены и в скандинав
ских странах. В стороне от ассоциировавшей с введением 
кодексов «моды» на реформы гражданского и коммерче
ского законодательства, распространившейся в Европе 
в начале XIX в., остались лишь Россия и Османская импе
рия. Важно, что в той или иной форме, но кодексы были 
приняты во всех новых центральноевропейских стра
нах. Часть из них стремилась поскорее расстаться со сво
им османским, российским или австрийским прошлым. 
И в этом случае чем дальше, тем ниже была вероятность 
того, что они возьмут за образец французские оригиналы. 
Действительно, французские кодексы оставались неизмен
ными на протяжении всего XIX столетия, и разумнее было 
начинать создание правовой базы на основе более совре
менных испанских или итальянских кодексов.

В последнее время исследователи подчеркивают то об
стоятельство, что по сравнению со странами общего права 
исполнительная власть континентальных государств име
ла более широкие возможности для вмешательства в про
цесс судопроизводства. Принятие кодексов, бесспорно, 
в значительной степени способствовало усилению центра
лизации и единообразия. Однако критики должны иметь 
в виду, что одна из особенностей Англии заключалась 
в отсутствии регионального институционального много
образия. Мы располагаем лишь ненадежными свидетель
ствами (возможно, их просто не существует) о том, что 
неэффективность кодексов обусловила снижение темпов 
индустриализации на континенте. Следует признать, что 
в дополнительной проверке нуждаются и другие гипоте
зы, в частности предположения о том, что введение кодек
сов и неудача в разделении судебной и исполнительной 
ветвей власти заложили основы для осуществлявшихся 
в XX в. институциональных изменений, неблагоприятных 
для развития рыночных начал в экономике.

Корпорация — символ государственно-частного инсти
туционального сотрудничества в начале процесса индуст
риализации, и успех или неудача в развертывании корпо
раций в экономической истории довольно часто исполь
зуется как объясняющая метафора (Landes, 1969; Chandler, 
1977; Freedeman, 1979). До 1850 г. любая корпорация созда
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валась группой лиц по специальному разрешению монар
ха или законодательного органа (Mousnier, 1974; Epstein, 
2000). Ее предназначение могло состоять в местном адми
нистрировании (муниципалитеты или провинциальные 
органы власти) или в предоставлении государственных 
услуг (нередко корпорации образовывались королевски
ми администраторами). Корпорация могла заниматься, 
например, сбором налогов в пользу короны (например, 
известная корпорация генеральных откупщиков во Фран
ции). Эти организации сыграли важнейшую роль как 
предшественники деловых корпораций, поскольку они 
представляли собой обезличенные ассоциации, преследо
вавшие светские цели. Более всего нас интересуют три важ
нейших атрибута корпорации: юридическая правосубъект
ность (они могли обращаться с исками в суд и выступать 
в нем в качестве ответчика); продолжительное существова
ние, независимое от первоначального состава участников, 
и делегированное управление; эти корпорации редко, если 
вообще когда-либо, предполагали принцип ограниченной 
ответственности. Начиная со Средних веков понятия кор
порации и материальной выгоды шли рука об руку, одна
ко источником второй является вознаграждение за предо
ставление тех или иных государственных услуг. В эпоху 
Великих географических открытий положение корпо
раций радикально изменилось, так как во многих случа
ях от их деятельности зависели результаты усилий евро
пейских государств, направленные на создание империй 
и присвоение сокровищ (Harris, 2000).

В XVIII в. экспансии корпораций препятствовали два 
обстоятельства. Большинство правителей не могли позво
лить себе либерализацию правил создания корпораций, 
так как это привело бы к значительному сокращению до
ходов — монархи получали значительные платежи за ав
торизацию новых организаций или облагали налогом мо
нопольно высокие прибыли. Другим препятствием была 
плохая репутация подписки на акции после коллапса, вы
званного взрывами финансовых пузырей в 1719-1721 гг. 
в Амстердаме, Лондоне и Париже. Тем не менее к 1770 гг. 
корпорации возвращаются на сцену. Причины их повтор
ного появления коренились в двух совершенно разных 
комплексах предприятий: общественного пользования 
(каналы и множество других улучшений) и финансовых 
(страховые компании и инвестиционные фонды). В обоих 
случаях корпорация была наиболее желательной, по ерав-
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нению с альтернативными, организационной формой, так 
как она позволяла распределить риски (сопоставление 
с единоличным владением) и обеспечить получение дохо
да принципалами (сопоставление с доверительным управ
лением), а также защиту от ликвидации в случае смерти 
принципала (сопоставляя с партнерством). В то же время 
чисто промышленные предприятия были лишены просто
го и легкого доступа к преимуществам, которые несла с со
бой корпорация.

Авторы французского коммерческого кодекса следова
ли общей практике, выдвинув требование о том, что учре
дителям корпорации необходимо получить предваритель
ное разрешение государства на ее создание. Столкнувшись 
со спросом на акционерные предприятия, они преду
смотрели возможность свободного создания партнерств 
с ограниченной ответственностью {commanditespar actions). 
Если «молчаливые» компаньоны несли ограниченную от
ветственность и имели возможность продать свои акции, 
то управляющие партнеры обязаны были взять на себя всю 
полноту ответственности за деятельность компании. Выс
шей властью в акционерных компаниях считалось собрание 
акционеров (молчаливых и генеральных), но в промежут
ках между ними фирмой управлял генеральный партнер. 
Эта организационная форма предприятия пользовалась 
популярностью во Франции, Нидерландах и Германии. Ее 
распространение должно было привести к снижению спро
са на корпорации, однако история «захвата» Европы ак
ционерными компаниями до сих пор не написана.

В первой половине XIX в. общее правило заключалось 
в том, что в каждой стране было создано не очень много 
собственных корпораций. Исключение составляла Бель
гия, не уступавшая по количеству корпораций Франции. 
В 1840-1850 гг. произошла либерализация правил создания 
корпораций. Первой она была осуществлена в Англии. Ча
стично потому, что общее право не предусматривало созда
ния молчаливых партнерств, потребность в новых формах 
акционерных предприятий была здесь выше, чем на конти
ненте. В 1825 г- в Англии право на существование получили 
корпорации с полной ответственностью, в 1844 г. — с двой
ной ответственностью, и наконец, в 1855 г.—без ответ
ственности. Вскоре примеру Англии довольно бессистем
но последовали континентальные страны (см. табл. 3.2). 
Трудные проблемы регулирования и руководства деятель
ностью корпораций возникли лишь в следующем веке.
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ГО С У Д А РС ТВО  И С Ф Е Р А  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы

Особым, наиболее конкретным разделом нашего изложе
ния является описание сферы инфраструктуры. Оно слу
жит своего рода плавильным тиглем, в котором соединя
ются друг с другом политические, налоговые и правовые 
изменения. Политические и налоговые структуры дикту
ют уровень, на котором государства или частные фирмы 
предоставляют инфраструктурные услуги, а правовые ин
ституты определяют степень вовлеченности в ее создание 
местных субъектов и частных инвесторов в тех случаях, ко
гда центральные органы уделяют этим вопросам меньшее 
внимание. Таким образом, сфера инфраструктуры предла
гает перспективные возможности анализа способов влия
ния различных институтов на экономическое развитие. 
Мы предлагаем краткий обзор политики строительства 
дорог, развития водного и железнодорожного транспор
та в различных частях Европы. Ключевая тема — как раз
граничение полномочий между властями разных уровней 
(ограничений суверенитета) и степень политической раз
дробленности помогают объяснить различия в моделях 
государственного вмешательства и развития инфраструк
туры. Отметим, что во многих случаях государственная 
политика развития инфраструктуры реформировалась 
под влиянием аналогичных усилий соседних стран.

Дороги

В 1700 г. большинство европейских дорожных сетей обслу
живалось местными властями (например, властями дере
вень, городов, владельцами поместий, церквями). Неко
торые из них отвечали за предоставление рабочей силы 
(например, практика обязательной отработки крестьян 
(corvee) во Франции или трудовой повинности в Англии), 
в то время как другие взимали плату за пользование доро
гами. В то же время, поскольку местные власти распола
гали ограниченным набором инструментов надзора и взи
мания налогов, уже имевшиеся дороги обслуживались 
спустя рукава, а новые строились довольно редко.

Многие европейские государства предпринимали шаги 
по усовершенствованию дорожной сети. Одним из специ
фических аспектов английской дорожной политики было
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соединение местной инициативы и парламентского над
зора. Например, инициативная местная группа могла об
ратиться с петицией в парламент о создании «дорожно
го треста», взимании платы за пользование и улучшение 
участка дороги. К 1840 г. в Англии и Уэльсе протяженность 
платных дорог составляла 30000 км. Обслуживание этих 
дорог не вызывало нареканий, что позволяло использовать 
крупные фургоны и скоростные кареты (см. Bogart, 2005а).

Широкая сеть платных главных дорог была создана 
и на юге Нидерландов. Система ее обслуживания во мно
гом напоминала английскую, сочетая местную инициативу 
и надзор со стороны австрийского правительства. В нача
ле 1800 гг. французские власти отменили плату за пользо
вание дорогами. Однако уже в 1814 г. дорожные платежи 
были восстановлены (Milward and Saul, 1973, р. 441). В тече
ние следующих нескольких десятилетий протяженность 
дорожной сети во Фландрии, Брабанте и Эно достигла 
3000 км (Ville, 1990, р. 16).

Иной подход использовался в Испании и Франции. 
В XVIII в. корона объявила несколько магистралей ко
ролевскими дорогами, а остальные — местными. Коро
левское правительство обеспечило финансирование и на
значило администрацию (во Франции — Корпус дорог 
и мостов (Ponts-et-Chaussees), ответственную за строитель
ство и содержание этих магистралей. Ответственность 
за второстепенные дороги была возложена на муниципа
литеты, во многих случаях использовавших обязательные 
отработки {corvee). К началу XIX в. общая протяженность 
дорожной сети во Франции достигла 43° ° °  км* Свыше по
ловины (по протяженности) составляли королевские до
роги (Price, 1983, р. 37).

В период правления Наполеона Бонапарта француз
ская дорожная сеть практически не изменилась. В то же 
время после 1814 г. французское правительство увеличи
ло финансирование строительства национальных магист
ралей. К 1840 г. протяженность основной дорожной сети 
увеличилась с 25700 км Д° 34° ° °  км* Произошли измене
ния в финансировании и организации второстепенных 
дорог. Согласно принятому в 1836 г. закону были расшире
ны полномочия муниципалитетов по взиманию налогов, 
а советы департаментов получили право повышать нало
ги с целью сбора средств на строительство и обслуживание 
региональных дорог. Представляется, что благодаря при
нятию этого закона расходы на строительство и обслужи-
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ТА БЛ И Ц А  3 . 3 .
Дорожная политика некоторых европейских стран 

в 1700-1840 гг.

Страна
Описание дорож
ной политики

Протяженность 
дорог в расче
те на 1000 чел. 
населения около 
1840 г.
(км/юоо чел.)

Плотность 
дорожной сети 
около 1840 г. 
(км/км2)

Англия 
и Уэльс

Смешанная сеть 
платных главных 
и местных дорог

Платные главные 
дороги —1,98; 
местные —7,54

Платные главные 
дороги — 0,13; 
местные — 0,49

Южные
Нидерланды/
Бельгия

Смешанная сеть 
платных главных 
и местных дорог

Платные главные 
дороги —1,22; 
местные — н.д.

Платные главные 
дороги —0,17; 
местные —н.д.

Франция Смешанное 
местное и госу
дарственное 
финансирование

Королевские — 1,о; 
местные —0,88

Королевские — 
0,05;
местные —0,05

Испания Смешанное 
местное и госу
дарственное 
финансирование

Королевские — о,6; 
местные — н. д.

Королевские — 
0,015;
местные —н.д.

И сточ н и ки : Англия и Уэльс (31500 км платных главных дорог И 120000 км
приходских дорог), British Parliamentary Papers, Report on Roads, 1841, X X V I I ,  
p. 79; Южные Нидерланды (3000-5000 км преимущественно главных дорог), 
Ville, 1990, р. 16; Франция (34200 км королевских дорог и около 30000 км второ
степенных дорог), Price, 1983; Spain (5000-7500 km royal roads), Ville, 1990, p. 17. 
Данные о населении — Mitchell, 1975.

ванне местных дорог во Франции в 1837-1850 гг. увеличи
лись почти на 50% (Price, 1983, рр. 37-41).

Как политика государства воздействовала на состоя
ние дорожной инфраструктуры? Оценку ее результатов 
мы можем дать в нескольких измерениях, с помощью та
ких показателей, как протяженность дорожной сети, ее 
качество и затраты на переезд и транспортировку. Мы 
сосредоточим внимание на показателе протяженности 
дорожной сети, поскольку он зависит от объема инвести
ций в дорожное строительство. В табл. 3.3 представлены 
данные о протяженности дорог в расчете на душу насе
ления и плотности дорожной сети в нескольких европей
ских странах. Англия и Южные Нидерланды значительно 
превосходили по этим показателям Францию и Испанию.
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Возникает вопрос, могли бы Франция и Испания добиться 
расширения дорожной сети, если бы они отказались от ко
ролевских дорог и переняли практику строительства плат
ных дорог? Ответить здесь на этот гипотетический вопрос 
невозможно; однако заимствование этими странами зару
бежного опыта, скорее всего, оказало бы гораздо меньшее 
воздействие, чем где-либо еще. Английские дорожные тре
сты инвестировали средства в строительство, будучи уве
ренными в своем праве на взимание платежей с пользо
вателей дорог. Совсем необязательно, что французское 
или испанское королевское правительство могло обеспе
чить аналогичные гарантии. Таким образом, частные ин
весторы, рассматривавшие целесообразность вложений 
в строительство дорог, скорее всего, испытывали бы обос
нованные сомнения.

Отрицательное воздействие на инвестиции в дорож
ное строительство оказывала и политическая раздроблен
ность. В условиях множественных юрисдикций платные 
дороги были едва ли возможны, так как каждый орган вла
сти стремился бы к установлению более высокой платы 
за пользование дорогой, чем другие. Конечно, крупное аб
солютистское государство, такое как Франция или Испа
ния, вероятно, могло бы решить эту проблему, но во мно
гих случаях корона испытывала недостаток политической 
воли или ресурсов, необходимых для контроля над соб
ственными структурами. Неудивительно, что до наступле
ния XIX в. трансконтинентальные или транснациональ
ные дорожные магистрали были большой редкостью.

Водные пути

Улучшение водных путей осуществляется посредством 
расширения или углубления русел рек и строительства ка
налов. Некоторым областям Европы повезло, на их тер
ритории находилось большое количество судоходных 
рек. Шире всего удача улыбнулась Республике Соединен
ных провинций Нидерландов. Сеть судоходных водных 
путей финансировалась и принадлежала муниципалите
там таких городов, как Утрехт, Амстердам и Гарлем, по
лучивших соответствующие права от правительств таких 
провинций, как Голландия. Правительства провинций 
предоставляли octwoi (патенты), в которых определялись 
права муниципалитетов и размеры назначаемой ими пла
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ты за пользование водными путями. В XVII в. параллель
но с развитием коммерции и урбанизацией в Голландии 
быстро расширялась и сеть каналов. К 1700 г. страна обла
дала наиболее протяженной в Европе сетью водных путей, 
включавшей в себя 650 км каналов (de Vries, 1978).

В начале XVII в. подражать Республике Соединен
ных провинций пыталась Англия. Добиться сопостави
мых успехов ей помешало соперничество между королем 
и парламентом относительно разрешений на право усо
вершенствования речной навигации. В процессе измене
ния баланса власти, король и парламент аннулировали 
уже выданные разрешения. Только после окончания по
литической борьбы в конце 1690-х гг. компании и города 
начали осуществлять значительные инвестиции сначала 
в речную навигацию, а затем и в строительство каналов. 
К 1840 г. протяженность судоходных водных путей в Ан
глии превысила 7000 км. Тем самым она могла поспорить 
с Голландией за титул наиболее широкой сети водных пу
тей в Европе (Willan, 1964).

Во Франции каналы строились на протяжении XVII-  
XVIII в., однако сеть ее водных путей никак нельзя было 
назвать плотной. Создание многих из них было нача
то частными группами в обмен на те или иные привиле
гии, обещанные королем или ассамблеями провинций. 
Тем не менее лишь некоторые проекты были доведены 
до конца, и во второй половине XVIII в. финансирование 
строительства некоторых каналов взяло на себя государ
ство. Великая французская революция привела к замедле
нию процесса усовершенствований, и к 1814 г. Франция до
стигла незначительного прогресса в расширении системы 
водных путей. В 1820-х гг. Франсуа Бекуэй предложил ис
пользовать для ускорения строительства концессионные 
контракты. Не вызывает сомнений, что Бекуэй разрабо
тал свою схему на основе английской модели, однако он 
столкнулся с недостатком инвесторов (Geiger, 1994).

Французское правительство стремилось к строитель
ству новых водных путей. Поэтому было принято реше
ние осуществить план Бекуэя, используя для этого «го
сударственно-частные партнерства». Государство заняло 
деньги у частных инвесторов, преимущественно у париж
ских финансистов, и согласилось на их участие в прибы
лях после возврата долга. Во многих случаях оно вступа
ло в конфронтацию с инвесторами по вопросам платы 
за пользование водными путями и размеров прибыли, ко
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торую получали владельцы облигаций. В конечном итоге 
в 1870-х гг. французское государство выкупило доли част
ных компаний и приступило к самостоятельному строи
тельству и обслуживанию многих каналов (Geiger, 1994). 
К 1880-м гг. большая часть системы водных путей Фран
ции находилась в государственной собственности (Ville,
т о , Р-38)-

Бельгийская политика развития водных путей в значи
тельной степени формировалась под влиянием Франции 
и Голландии. Значительные вложения в развитие системы 
были осуществлены в 1820-х гг., когда Бельгия находилась 
под управлением Голландии. Власти провинций обладали 
правами собственности и осуществляли финансирование 
половины всех проектов по расширению водных путей. 
Оставшейся значительной частью владели частные кон
цессионеры (Waterways Association, 1913, р. 47). В 1860-х гг. 
государство начало приобретать частные каналы, устано
вив контроль над многими судоходными путями провин
ций. Управление обслуживанием и строительством кана
лов осуществлял Корпус дорог и мостов (Ponts-et-Chanssees), 
действовавший по примеру аналогичного французского 
учреждения.

Германия и Россия до 1870-х гг. осуществили незна
чительные усовершенствования водных путей. В первой 
из стран большую часть соответствующей деятельности 
инициировали и финансировали власти княжеств. В Рос
сии большинство каналов (в частности связавших Моск
ву и Петербург) было построено по инициативе Петра Ве
ликого на государственные средства (Fink, 1991). Король 
Баварии Людвиг построил канал Людвига, соединивший 
Рейн и Дунай (Ville, 1990, р. 33). После 1870 г. возросли 
и финансирование строительства, и доля собственности 
государства в новых водных путях, так как власти импе
рии начали осуществление ряда новых проектов по рас
ширению системы.

Сравнивая данные о развитии систем водных путей 
в различных европейских государствах (табл. 3.4), мы ви
дим, что наиболее крупные из них, в значительной сте
пени контролировавшиеся муниципалитетами, были со
зданы в Англии, Республике Соединенных провинций 
и Бельгии. В странах, в которых доминировало государ
ство (Франция, Германия и Россия), относительные по
казатели протяженности и плотности сети водных путей 
были значительно более низкими. Если бы власти Фран-
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Т А Б ЛИ ЦА  3 . 4 .
Политика расширения водных путей некоторых европейских 

стран в 1700-1870 гг.

gfP Протяженность 
водных путей

в расчете Плотность сети
на юоо чел. водных путей

Описание около 1850 г. около 1840 г.
Страна политики (км/iooo чел.) (км/км2)

А нглия и Уэльс Ч астн ая  сеть рек 
и каналов

0 ,40 0,029

Республика
С оеди н ен н ы х
провинций
Н идерландов

М ун и ц и пал ьн о е 
ф и нанси ровани е 
и собственность

о .53 (‘ 830 г.) о 0 4^ 00 оо 0 ч

Ф ранция С м еш ан н ое госу
дарственное и част
ное участие

0,23 0 ,006

Бельгия П ервон ачал ьн о  — 
см еш анн ая п р ови н 
циальн ая и частная 
собственность; поз
же государственн ая

0,36 0,05

Герм ания Государствен  ная 
сеть

0,07 0 ,005

Россия П реи м ущ ествен н о
государственн ая
сеть

0,01 0 ,0 0 0 1

И с т о ч н и к и : V ille, 1990, р .3 1 : А нглия — 720 0  км ; Республика С о ед и н ен н ы х п р о 
ви н ц и й — 1400 км в 1830  г .; Ф р ан ц и я — 4170 км ; Г е р м а н и я — окол о  2500  км ; Р ос
с и я — 50 0  км. Д ан н ы е о  Бельгии (1600  км) п р и во дятся  по изданию  W aterways 
Association (1913).

ции, Германии и России заимствовали опыт Англии, Со
единенных провинций и Бельгии, удалось бы им создать 
более широкие сети водных путей? По мнению Рейда Гей
гера, французские каналы приносили слишком низкую 
прибыль (обусловленную низкими уровнями урбанизации 
и коммерциализации), которая не привлекала частных 
инвесторов (Geiger, 1994, р. 250). В результате государство 
было вынуждено самостоятельно финансировать создание 
сетей. Согласно альтернативному объяснению медленного 
развития французской системы водных путей проблема
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состояла в неспособности государства защитить права соб
ственности компаний (например, когда оно снизило пла
тежи за прохождение канала, несмотря на то что это про
тиворечило ранее заключенному контракту о концессии) 
(Geiger, 1994, р. 249).

Отрицательное воздействие, но по иным причинам, 
оказывала на развитие водных путей и политическая раз
дробленность. Первостепенную с точки зрения строитель
ства каналов важность имело право на отчуждение земель, 
так как многие из них прокладывались по сельскохозяй
ственным землям. Во Франции в X V I I I  в. организаторы 
строительства каналов должны были вести трудные пере
говоры во множестве юрисдикций с землевладельцами. 
Теоретически корона могла принудить землевладельцев 
к продаже собственности, однако местные группы имели 
возможность обжаловать указы об отчуждении земель в су
дах (Rosenthal, 1992). Кроме того, политическая децентра
лизация могла привести к проблемам, в случае необходи
мости одобрения проектов строительства водных путей, 
пролегавших по территории нескольких государств. На
пример, в Соединенных провинциях региональные вла
сти не имели права выдавать octrooi на осуществление про
ектов за пределами подведомственных им территорий. Бо
лее того, осуществление некоторых проектов могло быть 
отложено только потому, что любой город на территории 
провинции имел право запретить выдачу octrooi. Причи
ной использования права вето могла быть, например, не
пропорционально высокая прибыль, на которую рассчи
тывали конкурирующие города (de Vries 1978) рр- 31_3 2)-

Железнодорожная политика

Для многих европейских стран (особенно тех, которые 
расположены на востоке континента) наиболее важное 
значение имели инфраструктурные инвестиции в строи
тельство железных дорог. Каждое государство быст
ро пришло к осознанию огромной роли железных дорог 
в экономическом развитии, обеспечении безопасности 
и в достижении политического единства. Как и раньше, 
государство имело возможность переложить планирова
ние маршрутов железных дорог, их строительство и экс
плуатацию на частные компании. Однако во многих стра
нах государство пришло к выводу о необходимости (или
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желательности) своего непосредственного участия (фи
нансового или в форме прямого владения) в развитии же
лезнодорожной сети.

До 1870 г. были известны три основные модели желез
нодорожной политики. Одна группа стран отдала пред
почтение частной собственности на железные дороги в со
четании с государственными субсидиями, планированием 
или строительством (Франция, Испания, Португалия, Ав
стро-Венгрия, Россия и Италия). Вторая группа начинала 
с опоры исключительно на частные силы, однако со вре
менем государство принимало все более активное участие 
в развитии железных дорог (Нидерланды, Дания и Норве
гия). В третьей группе изначально имело место смешан
ное государственное и частное участие (Германия, Шве
ция и Бельгия).

К 1870 г. наивысшей долей частной собственности от
личались железные дороги Великобритании и Франции. 
В обоих случаях в качестве политического образца исполь
зовалась модель, применявшаяся для развития сети вод
ных путей. Британский парламент принял законы, пре
доставлявшие компаниям права по отчуждению земель 
и полномочия, необходимые для сбора платы за проезд. 
Английские компании осуществляли значительные ин
вестиции и не нуждались в выделяемых парламентом 
субсидиях. В то же время нередко слышались жалобы 
на чрезмерную строительную активность, отсутствие ко
ординации между компаниями и слишком высокую плату 
за услуги по транспортировке. Во Франции планирование 
и инженерные разработки были поручены Корпусу дорог 
и мостов. Государство предоставляло железные дороги 
в аренду на 99 лет частным компаниям, а также гаранти
ровало дивиденды по ценным бумагам, выпускавшимся 
для финансирования нового строительства. В недрах этой 
системы зародились и вышли в свет шесть крупных желез
нодорожных компаний, которым принадлежала большая 
часть железных дорог Франции. Эта политика зарекомен
довала себя как очень успешная; практически все регионы 
страны были соединены с Парижем железнодорожным со
общением.

Гарантии процента или дивидендов предоставляли 
частным железнодорожным компаниям и правительства 
Испании, Португалии, Австро-Венгрии, России и Италии. 
После i860 г. эта практика приобрела не только общеев
ропейский, но и мировой характер. Такого рода гарантий
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нередко выглядят как необоснованные уступки иностран
ным инвесторам. Однако они (гарантии) должны были 
обеспечить получение прибыли, компенсирующей риски 
недостаточного спроса на транспортные услуги или про
извольных изменений в регулировании.

Вместо того чтобы оказывать поддержку частным ком
паниям, предоставляя им гарантии доходов, государство 
могло само заняться строительством собственных желез
нодорожных сетей. Первоначально в Нидерландах, Дании 
и Норвегии большая часть сетей принадлежала частным 
компаниям, но в 1860-х гг. произошел поворот в сторону 
государственного финансирования и собственности. В ряде 
случаев политикам удалось обосновать преимущества госу
дарственной собственности над гарантиями процентных 
доходов для частных компаний (Veenendaal, 1995» Р-191)-

Еще одна причина расширения участия государства 
в собственности заключалась в том, что, по мнению пра
вительств, это способствовало повышению военной эф
фективности и упрочению политической власти (Millward, 
2005). Основное внимание государства было сосредоточе
но на строительстве магистральных железнодорожных 
линий, связывающих столицы с провинциями, а также 
стратегически важными границами. В Бельгии усиление 
позиций государства как собственника было частью более 
широкой стратегии по укреплению независимости от Ни
дерландов (Veenendaal, 1995» Р- ®  Германии одной 
из важнейших причин установления государственной соб
ственности на железные дороги были политические амби
ции прусских государственных деятелей, таких как Отто 
фон Бисмарк. Эта стратегия оказалась весьма успешной, 
в том смысле, что способствовала объединению Германии 
и присоединению к ней после франко-прусской войны ча
сти территории Франции.

Приведенные в табл. 3.5 данные позволяют нам срав
нить показатели протяженности железных дорог в рас
чете на юоо чел. населения или плотности железнодо
рожной сети в странах, в которых превалировала частная 
собственность на железные дороги, и в странах с преобла
данием государственной собственности. Мы видим, что, 
по крайней мере, до 1870 г. форма собственности на же
лезные дороги не играла решающей роли в развитии же
лезнодорожных сетей. Влияние этого различия на другие 
аспекты результативности, такие как эффективность экс
плуатации дорог, еще предстоит установить.
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Т АБ ЛИЦА 3 . 5 .
Политика в области железнодорожного строительства, 

1825-1870 гг.

^Страна Описание железнодорожной политики

Протяженность 
железных 

дорог в расчете 
на ю оо чел. 

около 1870 г. 
(км/ю оо чел.)

Плотность 
ж/д сети 

около 
1870 г. (км/ 

км2)

Великобрита
ния

Частная сеть; гос. субсидии 
не предоставляются

о,8о 0,081

Франция Частная сеть; предоставляются гос- 
субсидии

0,46 0,080

Испания Частная сеть; предоставляются гос. 
субсидии

0,32 0,011

Португалия Частная сеть; предоставляются гос. 
субсидии

0,16 0,008

Австро-
Венгрия

Частная сеть; предоставляются гос. 
субсидии

0,27 0,015

Россия Преимущественно частная сеть; предо
ставляются гос. субсидии. Компаниям 
принадлежит 90% ж /д путей

0,17 0,002

Италия Преимущественно частная сеть; предо
ставляются гос. субсидии. Компаниям 
принадлежит 90% ж/д путей

0,22 0,020

Нидерланды Вытеснение частной собственности госу
дарственной. Компаниям принадлежит 
43% ж/д путей

0,25 0,027

Дания Вытеснение частной собственности госу
дарственной. После i860 г. компаниям 
принадлежит 36% ж/д путей

0,42 0,020

Норвегия Вытеснение частной собственности госу
дарственной. Компаниям принадлежит 
19% ж/д путей

0,20 0,001

Германия Изначальное сочетание государствен
ной и частной собственности. Компани
ям принадлежит 56% ж/д путей

о ,47 0,035

Ш веция Изначальное сочетание государствен
ной и частной собственности. Компани
ям принадлежит 61% /ж д путей

0,69 0,006

Бельгия Изначальное сочетание государствен
ной и частной собственности. Компани
ям принадлежит 69% ж/д путей

о ,55 0,095

И с т о ч н и к и : П р отяж ен н ость ж елезн ы х дор ог: В ели кобри тани я — 25400 км: Н и д ер 
л а н д ы — 900 км; Ф ран ци я — 16700 км ; Бельгия — 2800 км; Герм ания — ig ioo  км; И сп а
н и я — 5 4 ° о  км; Н орвегия — 367 км; И талия — бооо  км; П ор тугали я — 694 км; Австро- 
В енгрия — 9500 км ; Россия — 1120 0  км; Д ан и я — 750 км; Ш  всция — 2860 км ( U К Board o f 
Trade, ^ З ) -  Д анн ы е о ф о р м е собственности  из Bogart (2009).
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В заключение отметим, что после 1870-х гг. произошли 
значительные изменения в распределении собственно
сти на железные дороги и в регулировании их деятель
ности. Во многих европейских странах железнодорожные 
сети были национализированы, так как они превратились 
в ключевой актив, необходимый для осуществления воен
ных операций, а также в новый источник доходов государ
ства (Bogart, 2008). Во многих странах государство акти
визировало регулирование тарифов на железнодорожные 
перевозки и начало внедрение стандартов безопасности. 
Изменения в железнодорожной политике стали предвест
никами нового подхода европейских государств к нацио
нальной промышленности в X X  в.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Мы поставили перед собой задачу дать сравнительную 
оценку проблем экспроприации суверенитета и инсти
туционального тупика, ассоциирующихся с характерной 
для Европы в 1700-1870-х гг. раздробленностью власти. 
Мы обнаружили, что в рассматриваемый период значи
тельно расширилась вовлеченность центральных властей 
в деятельность социальных и экономических институ
тов. Повсеместно снизился уровень автономии провин
ций, а также местных, отраслевых или классовых орга
низаций. В то же время, в отличие от Норта и Вейнгаста 
(North and Weingast, 1989), мы считаем, что в большинстве 
случаев наращивание центральной власти отнюдь не при
вело к расширению практики экспроприации (перекачи
вания ресурсов в центр). Как представляется, обладание 
большей мощью и властью позволило центральным пра
вительствам действовать в интересах осуществления эко
номических изменений и рыночной интеграции, даже 
если та или иная их политика во многих случаях опира
лась на местные власти или частный сектор. В этом све
те приписываемая Англии во времена после Славной ре
волюции связь между ограничениями на исполнительную 
власть и экономическими результатами, как представляет
ся, мало что дала для континента в целом. Осуществляв
шиеся начиная с 1700 г. институциональные изменения 
по большей части были направлены как раз на расшире
ние полномочий исполнительной власти. Причина того, 
что общеевропейское развитие пошло по альтернативно
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му пути, заключалась в характерной для Европы в 1700 г. 
политической и экономической раздробленности. Неуди
вительно, что до 1800 г. везде и всюду в качестве главно
го инструмента политики, направленной на ускорение 
экономического роста, рассматривался рынок (развитие 
которого означало снижение степени раздробленности). 
В качестве средств решения этой задачи наравне с воен
ными действиями использовались налоговые реформы, 
изменения законодательства и инфраструктурные инве
стиции. Основным условием применения каждого из них 
была сильная исполнительная власть.

В рамках этой широкой тенденции, охватившей боль
шую часть Европы, имели место значительные разли
чия в государственных и частных институтах, призван
ных ответить на вызовы международной конкуренции 
и индустриализации. Изменения в политических струк
турах, налогообложении, коммерческом законодатель
стве осуществлялись посредством разных политических 
форм, определявшихся историческим прошлым отдель
ных стран и воздействием на темпы изменений крупных 
политических событий, таких как Великая французская 
революция. Мы располагаем лишь ограниченными свиде
тельствами того, что институциональные различия были 
вызваны экономической логикой — возможно, что создан
ные к 1870 г. государственные и частные институты были 
достаточно эффективными, но было бы безрассудством из
начально исходить из предположения о рациональности 
их существования.

Последний урок, который мы можем извлечь из рас
смотрения государственных и частных институтов, не
посредственно связан с названием этого тома (история 
Европы в целом, а не отдельных стран). В 1700-1870 гг. ев
ропейцы пережили во многом общий опыт (прежде все
го, войны). В то же время разные государства находили 
собственные, во многом отличные от других способы пре
одоления трудностей, вызванных политической и эко
номической раздробленностью. Таким образом, за 1700- 
1870 гг. степень разнообразия институтов в европейских 
странах значительно возросла. В начале 1700 г. в тех го
сударствах, в которых существовало избирательное пра
во, оно носило ограниченный характер. К 1870 г. в Европе 
уже существовали демократии и всеобщее избирательное 
право для мужского населения. Но рядом с ними нахо
дились страны, формы правления которых в принципе
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не предполагали какого-либо представительства. В 1700 г. 
едва ли не повсеместно государственные финансы рассма
тривались как нечто близкое к темным искусствам. При
мерно также относились и к таинственному процессу на
логообложения. К 1870 г. в западной части Европы уже 
были приняты принципы, на которых основывается и со
временное налогообложение. Однако в восточной ее ча
сти реформы в налоговой сфере осуществлялись далеко 
не столь быстро. В области коммерческого права в неко
торых странах была проведена модернизация законода
тельства и открыта возможность для создания корпора
ций, в то время как в других частях Европы эти процессы 
завершились только после окончания Первой мировой 
войны. И наконец, значительные различия в уровнях ин
фраструктурных инвестиций в европейских странах опре
делялись политическими правами, налоговым режимом 
и особенностями коммерческого права, а также экономи
ческим ростом в целом.

После 1870 г. государственные и частные институты 
столкнулись с новыми трудностями; они были вынужде
ны соответствовать политической и правовой среде, сфор
мированной институтами, возникшими в X I X  столетии. 
Хотя в следующем веке наконец-то были созданы инсти
туты общеевропейского масштаба, одновременно проис
ходило возрождение региональной политики. Проблемы 
масштаба и унификации, «осложнявшие» жизнь европей
ским правителям в X V I I I  в., остаются с нами.



ГЛ А В А  4

Торговля и империя

К Е В И Н  О ’ Р У Р К

Л Е А Н Д Р О  П Р А Д О С  Д Е  Л А  Э С К О С У Р А  

Г И Й О М  Д О Д Е Н

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение: взлет и падение 
европейского меркантилизма ■ 163 

Количественные тенденции 
(1700-1870 гг.) • 170 

Торговля, империя и рост • 178 
Торговля и промышленная 

революция • 192



В В Е Д Е Н И Е : ВЗЛ ЕТ  И П А Д ЕН И Е 
ЕВРО П ЕЙ С К О ГО  М ЕРК А Н ТИ Л И ЗМ А

В Н А Ч А Л Е  первого тысячелетия Западная Европа была 
самой периферией Евразии. Как и в случае Африки 

основу ее экспорта составляли лесные продукты и рабы. 
Прямые экономические связи поддерживались только 
с двумя другими регионами Евразии — Восточной Евро
пой и исламским миром. Последний, в отличие от Запад
ной Европы, поддерживал непосредственные экономиче
ские контакты со всей ойкуменой: Восточной и Западной 
Европой, Африкой к югу от Сахары, степными общества
ми Центральной Азии и высокоразвитыми цивилизация
ми ее Юга, а также с Юго-Восточной и Восточной Азией 
(Findlay and O’Rourke, 2007).

К X V I I I  в. Западная Европа превратилась из перифе
рийного придатка в географический и политический 
центр Евразии. Теперь уже западноевропейцы непосред
ственно контактировали со всеми регионами Евразии, 
а также Африки к югу от Сахары. Но, что еще более важ
но, они контролировали Северную и Южную Америку, ко
торые были полностью интегрированы в мировую эконо
мику, импортируя рабов из Африки и экспортируя разно
образные колониальные товары в Европу, а также серебро 
не только в Старый Свет, но и в Азию через Филиппи
ны. Что касается Восточной Европы, то в это время реги
он осуществлял прямые контакты не только с Централь
ной Азией и мусульманским миром, но и с Восточной Ази
ей и Северной Америкой. В двух последних случаях речь 
идет о покорении русскими Сибири. Мы рассматриваем 
его как одно из проявлений европейского империализма, 
оказавшееся наиболее успешным с точки зрения продол
жительности владения территорией.

В отличие от относительно замкнутого в себе с эконо
мической точки зрения Китая европейские государства
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и купцы были крайне заинтересованы в поиске прямых 
маршрутов, которые привели бы их к месторождениям зо
лота в регионах Африки, расположенных к югу от Саха
ры, что подразумевало отказ от услуг мусульманских по
средников, контролировавших транссахарскую торговлю. 
Нельзя не упомянуть и о возможности покупки африкан
ских рабов и использовании их труда на плантациях са
харного тростника, создававшихся на недавно отрытых 
прибрежных островах. И наконец, вспомним о задаче ор
ганизации морского маршрута вокруг Африки с целью 
прямого выхода западноевропейцев на азиатские рынки 
пряностей, что вновь предполагало избавление от мусуль
манских (и венецианских) посредников. После того как 
отправившийся на поиски Индии Христофор Колумб от
крыл Америку, европейцы направили огромные усилия 
на то, чтобы в максимальной степени использовать бога
тейшие ресурсы Нового Света. Прибыль приносило все, 
за что бы они не брались. Эта взаимозависимость Власти 
и Изобилия (Viner, 1948) означала, что к их достижению 
были в огромной степени мотивированы не только купцы, 
но и государства. Купеческая прибыль трансформирова
лась в доходы государства. Последнее, в свою очередь, на
правляло доходы на то, чтобы предоставить новые торго
вые возможности своим купцам, в случае необходимости 
используя всю свою силу. Таким образом, в начале Нового 
времени государственные деятели европейских стран рас
сматривали торговлю и империю как неразрывно связан
ные друг с другом сущности, что объясняет, в частности, 
характерные для рассматриваемого нами периода беспре
рывные торговые войны.

Мы видим, что в X V I I I  в. на Западе в борьбе за власть 
и изобилие постепенно побеждает Англия, в то время как 
Россия превращается в доминирующую на Востоке силу. 
Латинская Америка остается в руках выходцев с Пире
нейского полуострова. Однако на протяжении X V I I  сто
летия происходит постепенное вытеснение португальцев 
из Индийского океана и Юго-Восточной Азии и на их ме
сто приходят голландцы. Важнейшим поворотным пунк
том стал 1648 г. —год, когда закончилось длительное воен
ное противоборство Испании и Нидерландов. Последние 
получили возможность направить высвободившееся се
ребро и солдат на операции Голландской Ост-Индской 
компании в Азии. Последовал целый ряд новых террито
риальных завоеваний на Цейлоне, на Малабарском бере-
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Количество кораблей, совершавших плавания в Азию, 
в расчете на десятилетие в X V I - X I X  вв.

гу и в Ост-Индии (Индонезии). К концу X V I I  в. голланд
цы взяли под свой контроль поставки таких пряностей, 
как гвоздика, что привело к резкому сокращению их экс
порта и окончанию «эры коммерции» в Юго-Восточной 
Азии. Обратившись к рис. 4.1, мы видим, что на протяже
нии всего X V I I I  столетия голландцам удавалось сохра
нять господствующие позиции в европейско-азиатской 
морской торговле. Между тем англичане обнаружили, что 
Индия является прекрасным поставщиком ряда товаров, 
особенно хлопчатобумажных тканей, экспортировавших
ся не только в Европу, но и в Африку, а также в Америку. 
В последнюю четверть X V I I I  в. после военных побед в бит
вах при Плесси (1757) и Буксаре (1764) Британская Ост- 
Индская компания встала на путь, который в конечном 
итоге позволил ей установить господство над всем субкон
тинентом. После подавления Бенгальского мятежа в 1857 г. 
Индия официально вошла в Британскую империю.

После захвата в 1688-1689 гг. британского трона Виль
гельмом III Оранским длившаяся в Западной Европе в те
чение многих лет трехсторонняя борьба за господство ме
жду Нидерландами, Францией и Англией превратилась 
в двухстороннюю. Противостояние Англии и Франции 
вылилось в войну Аугсбургской лиги (Дёвятилетнюто вой-

165



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

ну) (1689-1697), войну за испанское наследство (1701-1714) 
и войну за австрийское наследство (1740-1748). Важнейшей 
победой Англии закончилась Семилетняя война. Велико
британия установила контроль над французскими владе
ниями в Северной Америке, а также над рядом островов 
и портов в Вест-Индии, на побережьях Африки и Индии. 
В Восточной Европе Россия в периоды царствований Пе
тра Великого и Екатерины Великой упрочила свои по
зиции как великой европейской державы. Она нанесла 
поражение Швеции в Северной войне, присоединила тер
риторию Великого княжества Литовского и значительную 
часть Польши и значительно расширила свои южные пре
делы за счет татарских ханств и Османской империи. Од
новременно Россия раздвигала свои границы в восточном 
направлении, еще к середине XVII в. достигнув берегов 
Тихого океана. В XVIII в. она получила новые точки опо
ры— побережья Балтийского и Черного морей.

Все эти европейские державы осуществляли разно
образную меркантилистскую политику, направленную 
на обогащение государства и местного торгового клас
са. Она включала в себя защиту местных отраслей от кон
куренции зарубежных производителей, а также местных 
морских грузоперевозчиков, посредством введения за
претов на участие иностранных купцов в торговле с ме
трополией или ее колониями, а также осуществления 
политики, направленной на извлечение максимально вы
сокой прибыли из заморских владений. Финансовые выго
ды мировых империй основывались на контроле над по
ставками благородных металлов (в Латинской Америке), 
на обеспечении доступа к крупномасштабным поставкам 
рабов (в Африке) и на создании условий для выращива
ния теплолюбивых сельскохозяйственных культур, таких 
как табак и хлопок, или для добычи пушного зверя в бо
лее холодном климате и продажи продукции европей
ским потребителям (в Америке или на севере Азии); а так
же на установлении контроля над торговыми маршрутами 
или, еще лучше, источниками поставок редких сырьевых 
товаров, таких как пряности (в Азии).

Аналогичные стремления лежали и в основе экспансии 
Османской империи в Центральной и Восточной Европе. 
Впрочем, здесь следует упомянуть и о таком мотиве как 
распространение ислама. Точно так же первые испанские 
и португальские мореплаватели и путешественники стре
мились к распространению христианства. Конечно, турки
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преследовали и другие важные для них цели: завоевание 
трофеев, установление контроля над торговыми марш
рутами, а также (в XIV и XV столетиях) обеспечение до
ступа к серебряным шахтам в Сербии и Македонии. Упо
мянем, что перспектива участия в разделе награбленного 
у противника добра помогает объяснить, почему в рядах 
османских войск воевали множество христиан. Более того, 
турки предпринимали активные усилия для того, чтобы 
воспрепятствовать установлению португальской монопо
лии на торговлю пряностями в Индийском океане, как 
посредством борьбы с контрабандистами в Персидском 
заливе, так и косвенным образом, оказывая поддержку 
султанату Ачех1. Ачех продолжал экспортировать перец 
на территорию Османской империи и далее в Венецию. 
Таким образом, турки извлекали прибыль из транзит
ной торговли пряностями вплоть до появления в Индий
ском океане в XVII в. голландских и английских кораблей. 
Правители этой империи не были меркантилистами в том 
смысле, что они нимало не заботились об интересах соб
ственного купечества или производителей, понимая же
лательность импорта. И чем меньшим будет экспорт, на
правляемый на оплату импорта, тем лучше. Тем не менее 
и Османская империя ощущала взаимозависимость Вла
сти и Изобилия, что было общей чертой евразийского гео
политического ландшафта во времена, когда следствием 
Военной революции стало удорожание войны и сокраще
ние количества в любой данный момент времени жизне
способных с военной точки зрения государств.

В начале XIX в. под воздействием технологических и 
геополитических изменений эта меркантилистская систе
ма была вынуждена сойти с исторической сцены. Парадок
сально, но началом ее конца стали события, разворачивав
шиеся в Северной Америке, в какой-то степени благодаря 
достигнутым здесь Англией успехам. Как и предсказывали 
наблюдатели, окончание Семилетней войны, положившее 
конец французскому присутствию как угрозе для англий
ских колонистов, открыло перед «новыми американцами» 
новые возможности борьбы за независимость от метропо
лии. Одним из непосредственных поводов для Американ
ской революции стал порожденный конфликтом сторон 
налоговый кризис. Подписание в 1783 г. Парижского мира 
ознаменовалось признанием Великобританией незави
симости США. Участие Франции имело ключевое значе
ние для успеха восставших в Америке, однако это привело

1. Север Сума
тры. — Прим. ред.
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к фискальному кризису в самой Франции, что, в свою оче
редь, явилось одним из «запалов» революционных собы
тий. Новая война, разразившаяся между Англией и Фран
цией в 1793 г., имела дополнительное идеологическое из
мерение, обусловившее тяжесть и продолжительность 
конфликта, окончательно закончившегося лишь в 1815 г. 
после поражения французов в битве при Ватерлоо. Втор
жение Бонапарта на Пиренейский полуостров (1897 г.) 
привело к целому ряду революций в Латинской Америке. 
К 1820 г. большинство колоний в Центральной и Южной 
Америке стало независимыми республиками (или импе
риями, как в случае Бразилии). В Новом Свете практиче
ски не осталось территорий, принадлежавших европей
ским империям, за исключением испанских Кубы и Пуэр
то-Рико и английской Канады. На протяжении всего XIX в. 
новые независимые государства придерживались протек
ционистской политики. Но защитные тарифы использо
вались в контексте широкой многосторонней международ
ной торговой системы, в которой не осталось места двусто
ронним меркантилистским ограничениям торговли.

В 1815-1870 гг. дальнейшему развитию глобализа
ции способствовало еще несколько факторов. Послево
енное урегулирование, осуществленное в соответствии 
с достигнутыми на Венском конгрессе договоренностя
ми, обеспечило поддержание мира в Европе. Несмотря 
на Крымскую и франко-прусскую войны, а также ряд дру
гих, меньших по масштабам конфликтов и то обстоятель
ство, что в завершение этого периода разразилась ужасаю
щая Первая мировая война, по европейским стандартам 
прошедшее после Ватерлоо столетие можно охарактери
зовать как мирное. Распространение новых транспорт
ных технологий промышленной революции (см. главу 8) 
привело к резкому снижению издержек, связанных с пе
ревозкой людей и грузов. С геополитической точки зре
ния новые промышленные военные технологии привели 
к возрастанию относительной мощи Европы и ее наибо
лее важного заокеанского «плацдарма» (США). В первой 
половине XIX в. европейские страны сделали важные им
периалистические территориальные приобретения в Ин
дии, Северной Африке и по всему миру, а также приня
ли участие в позорных Опиумных войнах, силой открыв 
себе доступ на китайские рынки. Одновременно США рас
ширяли территориальные границы в Северной Амери
ке, а Россия продолжала свой азиатский «поход». В сво
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их имперских владениях, или в номинально независимых 
странах, таких как Китай, Япония и Сиам, европейские 
страны ввели режим в большей или меньшей степени сво
бодной торговли.

Рассматриваемый нами период характеризуется об
щеевропейским движением к постепенной либерализа
ции торговли. Первыми на этот путь встали небольшие 
по размерам страны, такие как Нидерланды и Дания. По
следняя еще в 1797 г. отменила все запреты на ввоз това
ров и установила низкие таможенные тарифы. Голландия 
перешла к относительно либеральной политике несколь
ко позже, в 1819 г., в частности из-за того, что поражение 
страны в войне с Великобританией нанесло непоправи
мый ущерб Голландской Ост-Индской компании. Из чис
ла крупных экономик первой движение к либерализации 
начала Англия, баланс власти в которой изменился в поль
зу экспортно ориентированных городских групп. Вслед 
за либеральными реформами 1820-1830-х гг. последова
ло историческое решение Роберта Пиля (1846 г.) об отме
не Хлебных законов, несмотря на возражения землевла
дельцев и большинства его собственной партии тори. Тем 
самым произошел переход Великобритании к односто
ронней политике свободной торговли промышленными 
и сельскохозяйственными товарами. Определенные шаги 
в направлении либерализации предпринимали такие стра
ны, как Австро-Венгрия, Испания, Нидерланды, Бельгия, 
Швеция, Норвегия и Дания (Bairoch, 1989, рр. 20-36). На
пример, в 1849 г- Испания упразднила свои законы отно
сительно торгового мореходства и снизила установленные 
в прошлом запретительные таможенные тарифы. Следую
щим ее шагом стала либерализация в середине 1850-х гг. 
импорта продукции, необходимой для железнодорожно
го строительства. В 1850-х гг. средние таможенные тари
фы были снижены в большинстве крупнейших европей
ских держав (Accominotti and Flandreau, 2008).

Впрочем, либерализация торговли носила отнюдь 
не универсальный характер. На протяжении практиче
ски всего рассматриваемого нами периода торговая по
литика России и Австро-Венгрии оставалась в высшей 
степени протекционистской. Некоторая либерализация 
произошла лишь в конце 1860-х гг. В Османской импе
рии в реальности в рассматриваемый период протекцио
низм не только не ослабел, но усилился, хотя это объяс
няется тем, что ранее согласно различным договорам,

169



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

заключенным с крупными западноевропейскими держа
вами, максимальный таможенный тариф был ограничен 
3%. В 1838 г. турки получили право повысить свои тари
фы до 5%, но ценой упразднения всех монополий и за
претов. В целом период между Ватерлоо и 1870 г. характе
ризуется интеграцией международных товарных рынков 
под влиянием торговой политики и развития технологий. 
К его окончанию переход от меркантилизма к современ
ным подходам был полностью завершен.

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е  Т Е Н Д ЕН Ц И И  
( 1 7 0 0 - 1 8 7 0  ГГ .)

2. Данные Мэд- 
дисона, веро
ятно соответ
ствуют верхней 
границе, учиты
вая значитель
но более низкие 
оценки (около 
о,1% в год) Я. ван 
Зандена(van 
Zanden, 2005а) 
и К.Альвареса- 
Ногаля и Л. Пра- 
доса де ла Эско- 
сура (Alvarez- 
Nogal and Prados 
de la Escosura, 
2007).

Объемы торговли

Используя данные о количестве европейских кораблей, 
совершавших походы в Азию (рис. 4.1), Ян де Вриз про
извел расчеты, согласно которым в течение XVI столетия 
тоннаж кораблей, возвращавшихся в Европу, увеличивал
ся на 1,01% в год, в XVII в. —на 1,24%, в XVIII в.—на 1,16%. 
На протяжении трех столетий тоннаж возрастал в среднем 
на 1,1% в год (de Vries, 2003). К. О’Рурк и Дж.Уильямсон, 
используя более эклектичную совокупность данных, рас
считали средние годовые темы роста европейской торгов
ли с Азией и Америкой (O’Rourke and Williamson, 2002а). 
В соответствии с оценками исследователей, в XVI в. тор
говля увеличивалась на 1,26% в год, в XVII в.—на о,66%, 
в XVIII столетии — на 1,26%, и на 1,06% в год в рассма
триваемом периоде в целом. Такие среднегодовые тем
пы роста, сохраняющиеся в течение трехсот лет,—весьма 
впечатляющее достижение, особенно в сравнении с пока
зателями предшествовавшего периода. Одним из след
ствий роста торговли стало превращение Европы, или 
по крайней мере морских держав Западной Европы, в бо
лее открытую (хотя и с очень низких уровней) экономи
ку. Согласно А. Мэддисону в 1500-1820 гг. годовые темпы 
роста ВВП западноевропейских стран составляли при
мерно 0,4%. Следовательно, в рассматриваемом перио
де происходил рост доли межконтинентальной торговли 
в ВВП2. В результате к 1790 г. товарообмен с Азией, Афри
кой и Америкой превратился в очень важную составляю
щую европейской торговли в целом (табл. 4.1).
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ТА БЛ И Ц А  4 . 1 .
Европейская торговля около 1790 г., млн ф.ст.

Импорт Экспорт

Из Из др. В В др. 
Европы стран Европу страны

Реэкспорт 

В В др.
Европу страны Всего

Доля
осталь

ного
мира

В е л и к о б р и т а н и я  (1784-1786 гг.) (вкл. торговлю с Ирландией)

ч.З и,5 6,3 7,3 2,8 0,8 40,0 49%

Ф ранция (1787 г.)

12,8 11,7 9.7 5.3 6,о 0,4 45,9 38%

Н и дерлан д ы  (используя структуру торговли в 1770 г.)

9.3 3.6 8,з 0,7
(вкл. реэкспорт)

3,8 (колониаль* 21,9 
ные товары)

2,4 (европейские 
товары)

20%

И с п а н и я  (1788-1792 гг.) (остальной мир —-Америка)

7.2 2,8 3,5 1,9 1,4 2,2 19,0 36%

П о р т у г а л и я  (1796-1806 гг.) (остальной мир — Бразилия)

4,6 2,7 1,4 1,3 3,9 1,4 15,3 35%

И сто ч н и ки : См. табл. 4.5; Pedreira, 1993; Cuenca-Esteban, 1989; Marshall, 1833.

ТА БЛ И Ц А  4 . 2 .
Европейский торговый флот около 179° г-

Тоннаж Доля, %

Великобритания 881 963 26,2

Франция 729 340 21,6

Нидерланды 397 709 11,8

Дания и Норвегия 386 020 11,4

Италия, Триест и Рагуза 352 713 ю ,5

Гамбург, Бремен, Любек, Росток, Данциг и Пруссия 181 308 5.4
Швеция 169 279 5 ,о

Испания 149 4бо 4,4
Португалия 84843 2,5
Россия 39 394 1,2

Всего 3 372 029 100,0

И сточ н и к: Romano, 1962.
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Т А БЛ И Ц А  4 . 3 .
Объем торговли различных европейских стран в 1820-1870 гг., 

млн долл. 1990 г.

1820 г. Рост в 1820-1870 гг

Австрия 47 +894%

Бельгия 92 +1245%

Франция 487 +621%

Италия 339 +427%

Испания »37 +55 0 %

Швейцария 4 7 +653*

Великобритания 1125 +988%

Средневзвешенное значение +793%
СШ А 251 +12010%

И сточн и к: Maddison, 2001.

Т А БЛ И Ц А  4 .4 .
Транзитная и специальная торговля , млн ф. ст.

Остаточный 
импорт 

= [совокупный 
импорт]-  

[реэкспорт]

Отечест
венный
экспорт

Спец. 
Реэкс- торговля 
порт = [1] + [2]

Спец, торгов
ля как доля 
совокупной 

торговли 
ю о «[4]

1 2 3 4 [4]+[3] + [з]
Великобритания 
(1784-1786 гг.) 19>2 13,6 3,6 32,8 82%

Франция (1787 г.) i8,i 15,° 6,4 ЗЗ-1 72%

Нидерланды 
(структура тор
говли на 1770 г.) 6.7 9 .о 6,2 15,7 43%

Испания 
(1788-1792 гг.) 6,4 5.4 3,6 11,8 62%

Португалия 
(1796-1806 гг.) 2,0 2.7 5,3 4,7 3 !%

П р и м е ч а н и е : При исчислении остаточного импорта мы исходили из допу
щения об одинаковой стоимости импортировавшихся и реэкспортировавших
ся товаров. При определении объема специальной торговли исключается как
реэкспорт, так и неостаточный импорт. 

И сточн и ки : табл. 4.1, табл. 4.5.
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Т А Б Л И Ц А  4 . 5 .
Сумма э к с п о р т а  и и м п о р т а , д о л я  В В П , %

4 >655 1720 1755 179° 1830 1830 1840 185Р i860 1870

Австрия и ,4 14,2 13,2 18,7 29,0

Бельгия 19,0 26,7 ЗЬЗ 35,6
Дания 7,5 17,5 27,5 36,5 29,7 35,7
Финляндия 20,7 31,7
Франция 5,5 ч 20 9,8 8,2 10,7 13,° 20,2 23,6
Германия 19,2 23,2 36,8

Греция 42,7 45,6
Венгрия 19,4
Италия 16,1 18,3
Нидерланды 85 82 84 НО 33,о 25,8 53,4 64,0 96,4 “ 5,4
Норвегия 33,9
Португалия 42,4 33-9 33-7
Испания 1б 6,0 8,5 10,6 12,1
Швеция 5,7 6,8 13,8 20,0 29,4
Великобритания 19 20 24 21,4 18,8 25,2 27,8 41,8 43,6
Наиболее высокие
оценки отношения общей
европейской торговли к ВВП >3,5 и,5 15,4 18,1 24,8 29,9
То же за вычетом
внутриевропейской
торговли 3,8 6,4 8,9 9,2

П р и м е ч а н и я : Без учета данных о торговле в Османской империи, Албании, 
Болгарии, Румынии и Сербии. «Великобритания» до 1800 г.—только Англия 
и Уэльс. Данные за 1655,1720,1755,1790 — приблизительные.

И сточни ки : до 1800 г.: Deane and Cole, 1962,1969; Davis, 1969,1979; Officer, 2001; 
Crafts, 1985a; Maddison, 2001; de Vries and van der Woude, 1997; McCusker, 1978; 
Arnould, 1791; Daudin, 2005; Marczewski, 1961; Prados de la Escosura, 1993. После 
1800 r.: Bairoch, 1976; и данные, представленные в работе Прадоса де ла Эскосу- 
ры (Prados de la Escosura, 2000).

Войны 1792-1815 г. и промышленная революция ста
ли поворотным с точки зрения европейской торговли 
пунктом, после которого резко возросла относительная 
роль Великобритании (сравните данные, представлен
ные в табл. 4.1 и табл. 4.2, и данные табл. 4.3) и уменьши
лась доля европейской торговли в ВВП. Оба этих фено
мена частично объясняются тем обстоятельством, что 
в предшествовавший наступлению XIX в. период доля 
торговли в ВВП завышались за счет транзитной тбргов-
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ли (табл. 4.4). Объемы последней снизились вследствие 
распада «первой» французской, испанской и португаль
ской колониальных империй и краха Голландской Ост- 
Индской компании. В 1830-х гг. рост торговли возобнов
ляется. В 1820-1870 гг. объем торговли увеличился в д раз 
(табл. 4.3), а ее доля в В В П  — более чем в два раза (табл. 4.5).

Сближение цен на товары
Как ни удивительно, но увеличение в начале Нового вре
мени объемов торговли между Европой и остальным ми
ром происходило в отсутствие конвергенции цен на това
ры, по крайней мере согласно имеющимся аналитическим 
данным (O’Rourke and Williamson, 2002b). Обратившись 
к рис. 4.2, мы видим, что соотношение амстердамских 
и азиатских цен на перец и гвоздику сохранялось до на
чала XIX в. Существенное расхождение цен на гвоздику 
в 1650-х гг. совпало по времени с установлением голланд
цами контроля над поставками этой пряности. Данные 
о соотношении цен на гвоздику позволяют предположить, 
что в рассматриваемый период ценовому сближению мог
ла непосредственно препятствовать меркантилистская по
литика. В то же время меркантилизм привел к формирова
нию международной политической среды, неотъемлемой 
составляющей которой были частые войны. Возможно, это 
был ключевой фактор, воспрепятствовавший ценовой кон
вергенции в долгосрочном периоде. То обстоятельство, 
что наибольшие разрывы в ценах на гвоздику были отме
чены в периоды первой и второй англо-голландской войн, 
Семилетней войны и войн 1792-1815 гг., лишь подтвержда
ет высказанную выше точку зрения. В отношении послед
него конфликта мы располагаем более систематическими 
ценовыми фактическими данными, анализ которых одно
значно свидетельствует о том, что военные действия при
вели к резкой всемирной дезинтеграции товарных рынков 
(O’Rourke, 2006). Например, в 1807-1814 гг. в Великобри
тании цены на пшеницу (импортировавшуюся) относи
тельно цен на текстильные товары (экспортировавшие
ся) возросли на более чем 40%. Во Франции, которая была 
экспортером пшеницы и импортером хлопчатобумажных 
текстильных изделий, все обстояло с точностью до наобо
рот. Аналогично, в Европе возросли цены на хлопок-сы
рец относительно текстильных изделий, а в США они зна
чительно снизились.
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Наценки на пряности в 1580-1890 гг.

Источник: O ’Rourke and Williamson, 2005, р. 10. g. А Н Г Л И Й С К И Й

центнер = 50,8 кг.

Р И С .  4 . 3 .

Англо-американская торговля пшеницей в 1800-2000 гг.

На рис.4.2 отображено произошедшее в послевоенный 
период существенное ценовое сближение между Юго-Во
сточной Азией и Нидерландами. О более общей междуна
родной ценовой конвергенции свидетельствует и относя
щийся к X I X  в. огромный массив документов. На рис. 4.3.
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Т А Б Л И Ц А  4 . 6 .
Структура европейского импорта в 1513-1780 гг. 

А . И м п ор т из А зии в Л иссабон в 1513—1610  гг. (в % от ввоза по весу)

1513- 15»9 1523-431 1547-1548 1587-1588 1600-1603 1608-1610

П ерец 8о,о 84,0 89,0 68,0 65 69,0

Д р . пряности 18,4 15.6 9 ,6 и,6 1б,2 10,9

И ндиго 0 ,0 0 ,0 0 ,0 8,4 4 ,4 7 ,7

Т ексти льн ы е изд. 0 ,2 0 ,0 0 ,0 10,5 12,2 7 ,8

П рочее i>4 0,4 1,4 1,5 2,2 4 ,6

Всего 10 0 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 ю о

Б. И м п ор т Голландской  О ст-И ндской  ком пании в Е в р о п у  iв 16 19 -178 0  ГГ.

(в % от стоим ости  по счетам -ф актурам )

1619-1621 1648-1650 1668-1670 1698 ооГ'.т

1738-1740 1778-1780

П ерец 5 6 ,5 5 0 ,4 30,5 11,2 8,1 9,о

Д р . прян ости 17,6 17.9 12,1 11,7 6,1 3,1

Т ексти льн ы е изд. 16,1 14 ,2 3 6 ,5 5 4 ,7 41,1 4 9 ,5

Ч ай  и коф е 4 ,2 32 ,2 27,2

Л екарственны е пре-
параты , благовония
и красители 9 -8 8 ,5 5 ,8 8 ,3 2,8 1,8

С ахар 6 ,4 4 ,2 0,2 3 ,7 0 ,6

С елитра 2,1 5,1 3 ,9 2,6 4 ,4

М еталлы 0,1 0,5 5>7 5>3 1,1 2 ,7

П рочее 0,2 0,1 о,4 2 ,3 1,7

Всего 10 0 ,0 10 0 ,0 100 ,0 100 ,0 10 0 ,0 ю о

В. И м порт Британской О ст-И ндской ком пании в Е в р о п у  в 16 6 8 -176 0  гг.
(в % от стоим ости  по счетам -ф актурам )

1668-1670 16 9 8 -170 0 17 3 8 - 174°  1758 -176 0

П ерец 2 5 .2 5 7,02 3 ,3 7 4 ,3 7

Тексти льн ы е изд. 56,61 73,98 69,58 53,51

Ш елк-сы рец 0 ,6 7 , ° 9 10,89 12,27

Ч ай 0 ,03 1,13 10 ,22 25,23

К оф е 0,44 1,93 2,65

И ндиго 4 ,2 5 2,82

С елитра 7 ,6 7 1,51 1 ,8 5 2 ,9 7

П рочее 5,15 4 ,5 2 1 ,4 4 1,65

Всего lOO ю о 1СЮ ю о

I76
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Г. Расчетные годовые объемы продаж импортированных из колоний товаров 
в Англии и Нидерландах в 1751-1754 гг.

,:’ i ■■■ ^—'—
Совокупные 

продажи 
(в тыс. песо)

Доля в объеме продаж (вЖ) 

Азиатский импорт Импорт, всего

Т ексти льн ы е изд. 6750 4 4 21,1

П е р е ц п о о 6,8 3 .4

Чай 2800 J7>3 8 ,7

К о ф е ю о о 6,2 3,1

П рян ости 1850 и ,4 5 ,8

П рочее 2700 16,7 8 ,4

А зиатский им порт, всего 16 20 0 10 0 ,0 5 0 ,5

А м ери кан ски й  и м п ор т И м п ор т, всего

С ах ар 8050 5 ° , 8 25,1

Т абак 3700 23>3 11,5

П рочее 4100 25 ’9 12,8

А м ериканский 
импорт, всего 15850 10 0 ,0 4 9 ,5

Зарубеж ны й им порт, всего 320 50 10 0 ,0

И с т о ч н и к : F in dlay а nd O ’ Rourke, 2007 , р р .3 0 8 -3 0 9 .

показано, что до 1840 г. имели место как общая ценовая 
тенденция, так и существенные флуктуации существовав
шего между Англией и Америкой разрыва в ценах на пше
ницу. После 1840 г. разрыв резко уменьшается, что совпа
дает по времени с началом крупномасштабных поставок 
пшеницы из С Ш А  в Великобританию. Д. Джекс благодаря 
имеющимся данным приходит к выводу о формировании 
примерно к 1835 г. «действительно международного рын
ка пшеницы» (Jacks, 2005, р-3 9 9)* Важное значение этих 
данных (ср. Federico and Persson, 2007) определяется тем, 
что на их основе мы приходим к заключению о междуна
родном сближении цен как характеристике X I X  в. в це
лом, а не только периода после 1870 г.

Рассуждая о проблеме прибыльной перевозки това
ров с одного континента на другой, следует отметить, что 
в X I X  в. произошло еще одно важное изменение. Соглас
но данным, представленным в табл. 4.6, первоначально ев
ропейский импорт из остального мира состоял по боль
шей части из товаров с высоким соотношением стоимо
сти и веса, что позволяло окупить транспортные расходы,

4 7
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поскольку эти продукты не производились в Старом Све
те или их выпуск требовал преодоления значительных 
трудностей. Конечно, развитие в этом направлении про
исходило постепенно. В  течение X V I  в. доминирующими 
статьями импорта были серебро и пряности соответствен
но из Америки и из Азии. Где-то в середине X V I I  в. на ве
дущее место в азиатском импорте вышел индийский тек
стиль (европейская текстильная промышленность остава
лась неконкурентоспособной, по сравнению с индийской). 
Примерно в то же самое время в импорте из Нового Све
та значительно возросла доля таких «колониальных то
варов», как сахар и табак. Очевидно, что теплолюбивые 
сахарный тростник и табак если и могли выращиваться 
в Западной Европе, то с большим трудом. Мы видим, что 
в начале Нового времени происходила постепенная эво
люция природы межконтинентальной торговли в сторо
ну более объемных сырьевых товаров. В то же время до на
ступления X I X  в. торговля базисными тяжеловесными 
сырьевыми товарами, такими как пшеница (которая могла 
выращиваться как в Европе, так и за ее пределами), не по
лучила сколько-нибудь широкого распространения.

Появление в X I X  в. новых транспортных технологий 
означало возникновение возможности организации поста
вок этих базисных, конкурирующих сырьевых продуктов 
в любую часть мира. Теперь европейские цены на выращи
ваемую в умеренном климате сельскохозяйственную про
дукцию отражали не только динамику спроса и предложе
ния в Западной Европе, но и фактор возможных поставок 
из Америки, Австралии и России. Тем самым в соответ
ствии с логикой модели Хекшера-Олина дешевые импор
тируемые продукты питания начали оказывать давление 
на европейскую земельную ренту (O’Rourke and Williamson, 
2005). Впрочем, это обстоятельство вышло на передний 
план после 1870 г., когда воздействие сил Хекшера-Оли
на привело к важным политическим последствиям. Одна
ко «семена» отхода от глобализации были брошены через 
полвека после Ватерлоо.

Т О Р ГО В Л Я , И М П ЕР И Я  И РО СТ

Недавний анализ агрегированных данных позволяет 
предположить наличие в X V I  1- Х V I I I  вв. в Европе поло
жительной связи между торговлей и экономическим ро
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стом. В 1500-1800 гг. в «атлантических» европейских эко
номиках (Англия, Франция, Нидерланды, Португалия, 
Испания) показатели урбанизации и В В П  увеличивались 
значительно более высокими темпами, чем в остальной За
падной Европе или Азии (Acemoglu et al., 2005; Maddison, 
2003a). P. Аллен также доказывает, что в рассматриваемый 
нами период в Европе имела место сильная положитель
ная зависимость между торговлей и ростом (Allen, 2003). 
Согласно заключению исследователя «бум межконтинен
тальной торговли был ключевым событием, подтолкнув
шим вперед Северо-Западную Европу» (р. 432).

Вывод о позитивной взаимосвязи между торговлей и ро
стом в Европе в X V I I —X V I I I  столетиях имеет очень боль
шое значение. И здесь возникает вопрос: какие именно ме
ханизмы обусловили эту связь? Различные авторы, обсу
ждающие воздействие торговли на различные европейские 
страны, как правило, акцентируют внимание на самых раз
ных механизмах. Более того, в научной литературе очень 
часто (что, конечно же, обусловлено реалиями мерканти
лизма) объединяют две концептуально разные проблемы — 
общее воздействие торговли и эффекты колониальной по
литики различных стран. Далее мы более подробно рас
смотрим механизмы, посредством которых торговля, как 
предполагается, могла воздействовать на экономический 
рост, а также связь между империализмом per se и эконо
мическим благосостоянием, используя в качестве «естест
венного эксперимента» утрату Португалией и Испанией 
латиноамериканских колоний. И наконец, мы пристально 
вглядимся в «паутину» связей между торговлей и главным 
экономическим событием рассматриваемого нами перио
да—английской промышленной революцией.

Механизмы

Каким образом в это время торговля могла повлиять 
на рост? Решающее значение имеет вопрос о том, пол
ностью ли использовались в экономике все доступные 
в то время ресурсы. В условиях полной занятости направ
ление ресурсов на экспорт было сопряжено с альтернатив
ными издержками, так как ресурсы могли быть исполь
зованы для производства на внутренний рынок. С одной 
стороны, концепция «сравнительных преимуществ» под
водит нас к заключению о том, что национальным экоыо-

119



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

микам выгодна торговля. С другой стороны, извлекаемые 
из нее выгоды относительно невелики (поскольку исполь
зуемые для измерений перехода от свободной торговли 
к некоему протекционистскому равновесию харбергеров- 
ские треугольники довольно малы по сравнению с раз
мерами экономики в целом). Неудивительно, что наря
ду с другими исследователями Р. Томас и Д.Макклоски 
пришли к заключению, что в том случае если бы во вре
мена промышленной революции британская экономика 
была бы «отрезана» от внешней торговли, то она произве
ла бы гораздо меньше хлопка, но существенно больше дру
гих товаров без сколько-нибудь значимого ущерба для бла
госостояния (Thomas and McCIoskey, 1981).

Согласно альтернативной концепции «высвобождения 
излишка» А.Смита в X V I I I  в. многие экономики страда
ли от безработицы, или по крайней мере неполной заня
тости. Торговля позволяла переместить имевшиеся ресур
сы и обеспечить продуктивную (или более продуктивную) 
занятость с относительно небольшими или полностью от
сутствующими альтернативными издержками. В этом 
случае торговля оказывала бы более сильное воздействие 
на экономический рост. По мнению П. О’Брайена и С.Эн- 
германа, именно так и обстояло дело в Англии (O’Brien 
and Engerman, 1991).

Сталкиваясь лицом к лицу с этими двумя альтернати
вами, некоторые исследователи принимают эклектичное 
решение, устанавливая верхнюю (безработица) и нижнюю 
(полная занятость) границы воздействия торговли или им
перии на конкретную экономику. Однако и в этом случае 
сторонники обоих подходов получают очень небольшие 
значения рассматриваемых показателей. Расчетные вели
чины вклада империи или торговли в экономический рост 
несравнимы с ролью, например, расширения внутреннего 
рынка. И в этом нет ничего удивительного, так как, по су
ществу, оба рассматриваемых нами подхода являются ста
тичными. Экономический рост, напротив, представляет 
собой динамичный процесс, включающий в себя и накоп
ление капитала, и технологические изменения.

В то время как любая строгая оценка воздействия тор
говли на экономический рост предполагает создание тео
ретической модели, статичной или динамичной, многие 
придерживающиеся традиционных воззрений экономи
ческие историки отдают предпочтение качественным 
оценкам, уделяя основное внимание воздействию тор
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говли на отдельные регионы или сектора экономики. На
пример, рассматривая положение во Франции в X V I I I  в., 
П.Бутель и Ф. Кроузет представили расширение импе
рии (а значит, и торговли) в Америку и Азию как сущест
венный вклад в рост, сосредоточенный как в определен
ном регионе — атлантические порты (Бордо, Нант, Гавр) 
и прилегающие к ним территории, — так и в специфиче
ской сфере экономики (Butel and Crouzet, 1998). Колонии 
стали весьма важным рынком для французской промыш
ленности. Согласно имеющимся данным в X V I I I  в. на за
морские территории приходилось 45% совокупного при
роста промышленного экспорта. Впрочем, рассматривая 
приведенные данные, следует учитывать, что накануне 
Великой революции французская промышленность экс
портировала лишь 7% выпуска, а колониальный экспорт 
был еще меньше (всего 2,5%). Экспортные поставки игра
ли важную роль лишь для нескольких секторов экономики 
(особенно для производства полотен и холстов). Анало
гично, в начале X I X  в. в Бразилию вывозилось около 15% 
произведенных в Португалии полотен и холстов (Pedreira, 
1993). Бутель и Кроузет подчеркивают важность обратных 
воздействий колониальной торговли для отраслей, про
изводивших продукцию исключительно для внутреннего 
рынка, включая сахароварение, кораблестроение и вспо
могательные виды деятельности, а также для морских гру
зоперевозок, поскольку они осуществлялись на француз
ских кораблях.

В 1714-1796 г. (особенно в конце X V I I I  в.) динамично 
развивалась торговля Испании с Новым Светом, что спо
собствовало монетизации и рыночной ориентации нацио
нальной экономики в условиях растущего экономического 
перенаселения и повышения земельной ренты. Торговля 
стимулировала промышленность и сферу услуг, и, прежде 
всего, кораблестроение и связанные с ним виды деятель
ности (производство снастей и такелажа, деревообработ
ка, металлургия). Экспортные поставки в колонии прино
сили немалую прибыль некоторым отраслям и регионам. 
В то же время перед распадом своих империй испанские 
и португальские фирмы поставляли в колонии относи
тельно небольшую долю промышленных товаров и услуг. 
По крайней мере она не сравнима со связями, установив
шимися между экономикой Англии и ее заморскими тер
риториями и рынками. Монетизация, коммерциализация 
сельского хозяйства и стимулирование развития отделы-
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ных отраслей, таких как металлургия, явились важнейши
ми выгодами от внешней торговли в рассматриваемый пе
риод и в России (Kahan, 1985).

В одном из недавних исследований выгоды Испании 
от внешней торговли были пересмотрены в сторону их 
уменьшения (Prados de la Escosura, 1993). Изучение струк
туры торговли позволяет предположить, что возможность 
увеличения производства посредством перераспределе
ния ресурсов была незначительной, а большая часть выгод, 
вероятно, была результатом изменения модели потребле
ния. К 1792 г. свыше 6о% остаточного импорта (общий 
ввоз за вычетом реэкспорта) составляли какао и сахар. 
К тому же эти колониальные продукты можно было при
обрести на международных рынках. Следовательно, вы
годы от колониальной торговли могли быть получены 
только в том случае, если, учитывая статус метрополии, 
Испания приобретала часть сырьевых товаров по более 
низким ценам. Более того, зависимость страны от постав
лявшегося из колоний сырья была крайне незначитель
ной (в 1792 г. хлопок-сырец и красители составляли лишь 
4% остаточного импорта). Это, конечно, говорит о слабо
сти внутреннего производства. Для каталонской текстиль
ной промышленности (в конце X V I I I  в. она была одной 
из наиболее динамично развивавшихся отраслей) на пер
вом месте стоял импорт европейской хлопчатобумажной 
пряжи, а не ввоз хлопка из колоний, что свидетельству
ет о низком уровне развития прядильного производства 
в Каталонии.

Основная доля промышленного экспорта Испании 
приходилась на несколько отраслей. В 1792 г. доля тек
стильной промышленности составляла 36,6%, производ
ства железа и стали—3,2%, бумаги —4,4%, продуктов пита
ния— 22,3%. Экспорт стимулировал промышленный рост 
и ассоциировался с некоторыми внутренними экономи
ками в регионах их происхождения. Колониальное про
текционистское законодательство принуждало испанских 
изготовителей к искусственно насаждаемой конкуренции 
на испано-американском рынке. Исходя из верхней грани
цы расчетов мы можем предположить, что перед началом 
наполеоновских войн вклад экспорта внутренних произ
водителей в колонии достигал 5% добавленной в промыш
ленности стоимости (Prados de la Escosura, 1993).

Для того чтобы оценить значение «заморской» торгов
ли для экономик стран Западной Европы, мы можем про
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анализировать последствия резкого снижения объема тор
гового обмена между континентальной Европой и Новым 
Светом после установления в 1807 г. английской морской 
блокады. Вот как описывает последовавшую за блокадой 
деиндустриализацию морского побережья Западной Ев
ропы Кроузет: «Гавани опустели, а на улицах прораста
ла трава. Численность населения таких крупных городов, 
как Амстердам, Бордо и Марсель действительно уменьши
лась» (Crouzet, 1964, р. 571). Более всего пострадали такие 
отрасли, как кораблестроение, а также производства, свя
занные с переработкой колониального сырья, такого как 
сахар и табак. Кроме того, значительно пострадали пред
приятия пищевой промышленности, равно как и печата
ние по хлопчатобумажным тканям. Но главной жертвой 
стала промышленность по производству полотна и хол
стов в таких регионах, как Западная Франция, Фландрия, 
Голландия и Германия. Согласно Кроузету ущерб, поне
сенный ориентированной вовне атлантической экономи
кой континентальной Западной Европы, носил долговре
менный характер (р-573)- С другой стороны, возникший 
во внешней торговле разрыв способствовал развитию им
портозамещающих отраслей (прежде всего, хлопчатобу
мажной текстильной промышленности), защищенных 
от конкуренции со стороны английских производителей 
блокадой военного времени. Еще раз повторим, в услови
ях ограниченности ресурсов, которые можно перенапра
вить из одного вида деятельности в другой, статическая 
величина потери в благосостоянии, ассоциирующейся 
с разрывом в торговле, имеет определенный предел, при 
условии асимметрии между секторами (например, связан
ной с экстерналиями; см. Engerman, 1998).

Г.Доден отвергает эту, по существу статическую, пер
спективу в пользу более динамичной, сосредоточенной 
на прибылях и накоплении капитала (Daudin, 2006). Он 
задается вопросом о степени вклада колониальных при
былей в прирост основного капитала во Франции перед 
Великой революцией. Согласно расчетам Додена доля чи
стых реинвестированных прибылей, полученных в зару
бежном секторе, достигла 6% от общего объема сбереже
ний, что в 1715-1790 гг. обеспечивало около 7% роста В В П  
Франции в расчете на душу населения. Это означает, что 
в отсутствие этих повторных инвестиций к 1790 г. В В П  
уменьшился бы всего на 3%. Между тем в своих дальней
ших изысканиях исследователь выдвигает предположение
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о том, что высокие зарубежные прибыли способствовали 
увеличению инвестиций в экономике в целом, и приходит 
к выводу, что эти капиталовложения могли бы обеспечить 
до одной трети экономического роста Франции (Daudin,
2004).

Более чем два столетия назад во многом иной меха
низм связи торговли и роста был предложен М.-Ф. Воль
тером. По его словам, успехи Англии в торговле и свобо
ды, гарантированные ее основными законами, взаимно 
усиливали друг друга, образуя спираль удачи: «Торгов
ля, обогатившая граждан Англии, способствовала обре
тению ими свободы, которая, в свою очередь, обеспечи
ла увеличение торговли» (цит. по: Findlay and O’Rourke, 
2007, р.347). Схожим образом Д.Асемоглу и др. утвержда
ют, что атлантическая торговля способствовала усилению 
политического влияния купеческого сословия, использо
вавшего его для упрочения и расширения своих прав соб
ственности (Acemoglu et al., 2005). Согласно этим авторам 
столь выгодные политические следствия торговли были 
изначально невозможны в более абсолютистских, по срав
нению, скажем, с Англией, государствах. Если обратиться, 
например, к Испании и Португалии, то в рассматривае
мый нами период империализм, скорее, усилил, чем осла
бил, абсолютистские монархии. В начале Нового времени 
государственная власть в европейских странах ограничи
валась потребностями короны в повышении налогов. Чем 
больше монархи зависели от налоговых поступлений, тем 
меньше суверенитета и автономии оставалось в государ
стве. Денежные поступления из колоний способствовали 
упрочению и развитию сильного политического центра, 
который концентрировал в своих руках власть без вовле
чения в пространные переговоры с другими значимыми 
субъектами и институтами. Если в 1716 г. в Португалии по
ступления от налога на золото составляли около ю% до
ходов государства, то к 1760-м гг., в период максимальной 
добычи золота и алмазов, они достигли одной пятой го
сударственных поступлений. Во времена маркиза Помба- 
ла Бразилия обеспечивала около 40% налоговых поступ
лений. В Испании до начала наполеоновских войн доходы 
короны, имевшие колониальное происхождение (включая 
излишек, получавшийся в колониальных фондах, и та
моженные пошлины), достигали четверти от общего их 
объема. И в Испании, и в Португалии американское золо
то и серебро не только подкрепляли королевскую власть,
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но и обеспечивали увеличение доходов аристократии. Тем 
самым уменьшалась общая их потребность в повышении 
налогов и уплачивавшейся населением ренты. Колониаль
ная империя способствовала консолидации и стабилиза
ции традиционных институтов и структур власти, стату
са и прав собственности в государствах, расположенных 
на Пиренейском полуострове, обусловливая сравнитель
но небольшое количество представительных институтов.

Освобождение на рубеже XIX в. американских колоний 
означало конец апсгеп regime и создание предпосылок для 
либеральных революций в Испании и Португалии, отра
зившихся и на экономическом развитии этих государств, 
и на их международном положении, что до сих пор не до
статочно изучено. По поводу последствий окончания ста
рого режима имеются самые разные мнения. Некоторые 
специалисты уверены в том, что распад империй был об
условлен экономической отсталостью обоих пиренейских 
государств. Согласно другой точке зрения потеря коло
ний могла в значительной степени ускорить экономиче
скую и социальную модернизацию полуострова.

Таким образом, существующая сегодня литература, по
священная взаимосвязи между торговлей и экономическим 
ростом, является неудовлетворительной в нескольких от
ношениях. В то время как межстрановые данные свиде
тельствуют о четкой положительной зависимости между 
торговлей и ростом, исследователям, изучавшим историю 
отдельных государств, по большей части не удалось уста
новить механизмы поддержания этой взаимосвязи. В дан
ном контексте многообещающе выглядит политэкономи- 
ческий анализ, осуществленный Асемоглу и др. (Acemoglu 
et al., 2005), но необходимость дальнейших исследований 
в этом направлении представляется нам очевидной.

Империи и благосостояние

Вопрос о том, почему европейские страны встали на путь 
строительства империй, уже много лет остается дискусси
онным. Диапазон предлагавшихся специалистами гипотез 
простирается от чисто экономических до чисто политиче
ских, включая в себя множество промежуточных предпо
ложений. К числу в большей степени экономических объ
яснений относится, в частности, уже упоминавшаяся нами 
точка зрения Вайнера, в соответствии с Которой во вре
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мена отсутствия интегрированных международных рын
ков, вызванное опасностями, сопровождавшими торгов
лю в эпоху широко распространенных пиратства и войн, 
расширение государственных пределов позволяло созда
вать резервные рынки. Тем самым происходило «пере
плетение» новых территориальных завоеваний и торгов
ли. Если, скажем, испанские купцы способны были вести 
торговлю в некой области, то Испания как государство 
должна была предоставить им такую возможность по
средством исключения других купцов и государств. В про
тивном случае «исключенными» оказались бы сами испан
цы. Впрочем, данное положение отнюдь не отрицает того, 
что более предпочтительной была бы ситуация, в общем, 
свободной торговли, когда каждая страна придерживает
ся индивидуально рациональной меркантилистской стра
тегии, оправданной и с военной, и даже с экономической 
точки зрения, коллективно продуцируя субоптимальный 
результат. В то же время, если мы встанем на историче
скую точку зрения, правомерным представляется вопрос: 
насколько реалистическим является такое предположе
ние в мире, в котором не создан режим коллективной без
опасности? По мнению Р. Финдли и К. О’Рурка, если бы 
вопрос о последствиях одностороннего перехода к мир
ной свободной торговле был задан некоему европейскому 
государству, в ответ мы услышали бы примерно следую
щее: «в отсутствие... четко определенной, доминирую
щей силы это приведет к военному поражению и исклю
чению из числа участников зарубежных рынков» (Findlay 
and O’Rourke, 2007, р. 229).

Предлагались и другие, скорее, неэкономические объ
яснения. Например, отвечая на вопрос о том, почему по
сле снятия технологических ограничений, препятство
вавших дальним морским переходам, заморские колонии 
были завоеваны только несколькими европейскими стра
нами, Дж. Эллиот предложил объяснение, основывающее
ся на предшествующей истории территориальной экспан
сии (Elliott, 1990)- С этой точки зрения грабежи, заселение 
и колонизация Нового Света Испанией и Португалией 
представляют собой продолжение процесса возвращения 
христианами земель («реконкисты), находившихся в про
шлом под контролем мусульман. В свою очередь, проис
ходившая в X V I I  в. английская зарубежная экспансия ста
ла результатом завоевания в предшествующем столетии 
Ирландии. Почему за этими тремя государствами в ко
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нечном итоге последовали и другие европейские стра
ны? Здесь Эллиот указывает на конкуренцию между ев
ропейскими национальными государствами, запустившую 
процесс соперничества, который привел к захвату и окку
пации земель в Новом Свете. Согласно этому сценарию 
процесс вовлечения практически всей Европы в зарубеж
ную экспансию носил непреднамеренный, по крайней 
мере частично, характер.

Приверженцы другой точки зрения на взаимосвя
зи между строительством империи и национального го
сударства указывают на стремление европейских стран 
не отстать от своих соперников. В соответствии с этой 
интерпретацией воззрения, согласно которым в мире, ха
рактеризующемся высокой степенью неопределенности, 
государства и купцы нуждаются в резервных рынках и по
ставках ресурсов, объявляются экономистичными и ана
хроничными. Ее сторонники рассматривают колонии 
не столько как инвестиции, сколько как затраты, связанные 
с необходимостью достижения неэкономических целей 
(Engerman, 1998). Очевидно, что колонии необходимо за
воевать, заселить и защищать, а значит, создание империи 
с неизбежностью влечет за собой крупные затраты. С эко
номической точки зрения ведение войн, людские потери, 
необходимость строительства морских судов означают от
влечение ресурсов от альтернативных направлений их ис
пользования. Военные расходы должны были финансиро
ваться посредством повышения налогов, инфляции или 
принимать форму государственного долга. Помимо про
чего, функционирование колониальной системы потребо
вало принятия навигационных законов, устанавливавших 
неявный налог на потребителей, поскольку они, как прави
ло, должны были платить более высокую, чем назначавшая
ся наиболее эффективным производителем, цену.

Испанские и португальские авторы вновь и вновь воз
вращаются к вопросу о том, не стало ли строительство 
империй тормозом на пути национального развития пи
ренейских государств, поскольку оно сопровождалось 
недостаточным вниманием к экономике метрополий? 
Действительно ли функционирование империй ассоции
ровалось со значительными альтернативными издержка
ми, с поглощением ресурсов, которые могли быть направ
лены на продуктивные инвестиции (Fontana, 1991)> или 
эти затраты были необходимым условием_экономическо- 
го развития? Для того чтобы реализовать потенциал, ко

187



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

торым обладала богатая ресурсами, но испытывавшая не
достаток труда Америка, властям пиренейских государств 
необходимо было непрерывно осуществлять инвестиции 
в инфраструктуру (порты, дороги, жилье, внутренние 
грузовые и пассажирские перевозки, океанское судоход
ство), а также в создание новых политических и коммер
ческих организаций. После открытия Колумбом Нового 
Света для решения этой задачи силами преимуществен
но Испании и Португалии потребовалось по меньшей 
мере 150 лет, в то время как выгодами создания инфра
структуры пользовались все остальные европейские стра
ны (O’Brien and Prados de la Escosura, 1998). Говоря о Пор
тугалии, мы можем утверждать, что эмиграция лишала 
страну рабочей силы, обладавшей развитыми навыками 
и умениями, а также предпринимательским духом, по
скольку основную массу отъезжающих составляли грамот
ные и амбициозные молодые мужчины. С другой сторо
ны, эмиграция сделала возможной колонизацию новых 
территорий, открытие новых рынков, а также получение 
предметов роскоши и тропических продуктов (при отно
сительно невысоких затратах). Более того, эмиграция при
вела к улучшению экономических условий в относительно 
густонаселенных районах страны, особенно на северо-за
паде Португалии.

Как ни странно, но в свете этой литературы получается, 
что наибольший ущерб испанской и португальской эконо
мике в долгосрочном периоде была нанесен притоком ре
сурсов из Америки на Пиренейский полуостров. Во-пер
вых, как мы уже видели, потоки золотых и серебряных 
слитков способствовали упрочению позиций абсолютных 
монархий и центральных правительств, что сопровожда
лось отрицательными политическими и экономически
ми последствиями. Во-вторых, приток пряностей и золо
та в Португалию и серебра в Испанию мог спровоцировать 
своеобразную «голландскую болезнь», наносящую ущерб 
конкурентоспособности местных обрабатывающих отрас
лей (Forsyth and Nicholas, 1983; Drelichman, 2005).

Для того чтобы оценить значение империй для пире
нейских экономик, давайте рассмотрим последствия утра
ты колоний для Испании и Португалии. К 1827 г* когДа 
Бразилия окончательно разорвала связи с Португали
ей и объявила о своей полной независимости, реальный 
португальский экспорт произведенных внутри страны то
варов не превышал и двух третей от его среднего уров
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ня в 1796-1806 гг. Однако не все так просто. В действи
тельности произошло переключение с промышленного 
на сельскохозяйственный экспорт, выразившееся в пере
ориентации экономики Португалии на Англию и обмене 
сырья на промышленные товары в контексте улучшения 
условий торговли (отношение экспортных цен к импорт
ным ценам). Не осталась в стороне и сфера услуг. За рас
сматриваемый период реэкспортные контракты в реаль
ном выражении уменьшились на одну пятую. Например, 
Португалия перестала выполнять функции перевалочно
го пункта для бразильской продукции. Согласно оценке 
X. Педрейры верхняя граница португальских потерь, вы
званных с утратой Бразилии, достигала 8% ВВП (Pedreira, 
1993). По общему мнению исследователей, в результате 
Португалия была вынуждена исполнять роль поставщи
ка продуктов питания и различных видов сырья. Тем са
мым она утратила возможность специализации в более ди
намичной сфере промышленного производства. Впрочем, 
поскольку старая колониальная система отнюдь не спо
собствовала тому, чтобы Португалия подошла к границе, 
за которой бы начиналась индустриализация Нового вре
мени, мы не вправе приписывать распаду империи ответ
ственность за неудачи в развитии промышленности в ме
трополии.

В отличие от Англии и тринадцати североамерикан
ских колоний, после обретения которыми независимо
сти последовало кардинальное обновление коммерче
ских отношений между сторонами (Shepherd and Walton, 
1976), Испания и новые латиноамериканские республики 
практически полностью разорвали все связи (за исключе
нием торговых, с использованием в качестве перевалоч
ного пункта Кубы). После вступления в октябре 1796 г. 
в войну с Англией, Испания в течение двух десятилетий 
не поддерживала отношений со своими бывшими коло
ниями. Последующее снижение экспорта произведенных 
в стране товаров (приблизительно на 25% в период между 
1784-1796 гг. и 1815-1820 гг.) может быть приписано исклю
чительно спаду в колониальной торговле (сократившей
ся примерно на 40%). Вследствие этого нарушилась дли
тельное время сохранявшаяся пропорция распределения 
экспорта испанских товаров между колониями и Европой 
(приблизительно одна треть и две трети соответственно). 
Новое соотношение (когда зарубежные рынки «поглоща
ли» четыре пятых вывоза) поддерживалось на протяже
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нии большей части X I X  столетия. Остаточный импорт 
из колоний, ввоз колониальных товаров для внутреннего 
потребления (составлявший одну треть совокупного оста
точного импорта) уменьшился примерно наполовину, од
нако это сокращение было компенсировано поставками 
европейской продукции. Наиболее сильно коллапс импер
ской торговли отразился на предоставлении услуг (финан
совых, страховых, транспортных), о чем свидетельствует 
сокращение реального реэкспорта в период между 1784- 
1796 гг. и 1815-1820 гг. на три пятых. Обретение независи
мости колониями не могло не отразиться и на испанском 
торговом балансе. До распада империи Испания имела от
рицательное сальдо по текущим операциям с зарубежны
ми странами, которое уравновешивалось корреспонди
рующим положительным сальдо в колониальной торговле. 
Освобождение колоний привело к исчезновению этого ме
ханизма достижения равновесия, следствием чего стала 
дефляция в отечественной экономике. К счастью, улуч
шение отношений с Европой и установление более бла
гоприятных условий торговли, более чем компенсирова
ло ухудшение связей с колониями. В результате в период 
между 1784-1796 гг. и 1815-1820 гг. покупательская способ
ность в расчете на единицу экспорта увеличилась на 20%, 
что позволило Испании избежать дальнейшего ухудшения 
состояния платежного баланса по текущим операциям.

Прадос де ла Эскосура попытался приблизительно 
оценить реальные издержки Испании, вызванные утра
той колоний в Новом Свете (Prados de la Escosura, 1993). 
Расчеты основывались на допущениях, в целом соответ
ствующих общепринятой точке зрения, согласно которой 
Испания понесла значительные потери. Первое допуще
ние состояло в том, что производственные ресурсы, на
шедшие воплощение в экспортных товарах, не находили 
альтернативного применения в национальной экономи
ке. Аналогичное допущение было сделано и в отношении 
услуг (морские перевозки, страхование, коммерческие), 
предоставлявшихся испанцами в рамках колониальной 
торговли. В противоположность неколониальной торгов
ле, когда подавляющее большинство грузов перевозилось 
кораблями, принадлежавшими иностранцам, испанское 
законодательство требовало, чтобы торговля с «Индия- 
ми» обеспечивалась исключительно национальными пере
возчиками. Таким образом, снижение объемов испано-аме
риканской торговли неизбежно повлекло и уменьшение
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количества предоставляемых испанцами морских услуг. 
При допущении, что доходы от эксплуатации колоний 
эффективно использовались в экономике метрополии, 
также учитывалось снижение государственных доходов 
в результате сокращения притока благородных металлов, 
а также сокращение таможенных сборов в результате обре
тения независимости заморскими территориями. Соглас
но этим допущениям верхняя граница испанских потерь 
была определена на уровне, не превышавшем 8% нацио
нального дохода. И поскольку можно утверждать, что 
прибыли, которая приносила колониальная торговля, со
ставляли значительную часть средств, использовавшихся 
для финансирования инвестиций в экономику Испании, 
верхняя граница их вклада в совокупный прирост основ
ного капитала не превышала в 1784-1796 гг. 18%.

Долгосрочные последствия утраты колоний во многом 
зависели от гибкости и динамичности национальной про
мышленности. Сокращение экспорта во многих секторах 
экономики является свидетельством низкой конкуренто
способности отраслей испанской экономики. Испания ока
залась неспособной предложить латиноамериканскому по
требителю товары и услуги, сравнимые по цене или каче
ству с продукцией ее западноевропейских конкурентов, 
прежде всего Великобритании. Например, расположен
ные в Стране Басков предприятия по производству железа 
и стали (в конце X V I I I  в. более трети объема выпущенной 
продукции поставлялось в колонии) утратили конкуренто
способность еще в 1770-х гг. Аналогичное положение сло
жилось и с производством шелковых тканей в Валенсии. 
В 1790 -1820-х гг. произошло увеличение чистого экспор
та шелка-сырца. Одновременно возрос и чистый импорт 
шелковых тканей и изделий. К числу отраслей, значитель
но увеличивших выпуск в условиях защиты колониальных 
законов и существенно сокративших производство после 
распада империи, относились и каталонские морские гру
зоперевозки. В то же время производство хлопчатобумаж
ных тканей в Каталонии развивалось и после утраты коло
ниальных рынков. В конечном счете более конкурентные 
и гибкие сектора экономики адаптировались к новым об
стоятельствам, в первую очередь, коммерческое сельское 
хозяйство, ориентированное на растущие рынки Запад
ной Европы. Как мы уже отмечали, с точки зрения условий 
торговли X I X  век был весьма благоприятным временем 
для сельхозпроизводителей, поскольку технологический
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Испанские условия торговли по отношению к Англии 
в 1714-1882 гг.

прогресс способствовал снижению цен на промышлен
ные товары, а растущий спрос обусловил повышение от
носительных цен на сельскохозяйственную продукцию 
(рис. 4.4). Утрата колоний оказала гораздо менее широкое 
и глубокое воздействие на испанскую экономику, чем было 
принято считать в исторической литературе.

ТО РГО ВЛ Я  И П РО М Ы Ш Л ЕН Н А Я  
РЕВО Л Ю Ц И Я

В главе 1 был представлен обширный обзор перехода Ев
ропы к экономическому росту современного типа. Сейчас 
наше внимание сосредоточено на одном из аспектов этого 
перехода —на воздействии торговли (а значит и империи, 
поскольку в рассматриваемый период они были тесно свя
заны друг с другом) на английскую промышленную рево
люцию. Мы видели, что межстрановые эконометрические 
данные свидетельствуют о наличии в то время положи
тельной зависимости между торговлей и ростом. Однако 
вопрос о факторах, определявших эту корреляцию, остает
ся без определенного ответа. Что мы можем сказать об от
ношении торговли и роста в этом каноническом случае?
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Круг посвященной рассмотрению этой проблемы ли
тературы сформировался под воздействием доминиро
вавших в тот или иной момент времени экономических 
теорий. Одним из наиболее влиятельных направлений 
мысли стали работы приверженцев классической шко
лы (от А. Смита до К. Маркса): рост зависит от инвести
ций, которые зависят от сбережений, которые зависят 
от прибылей (исходя из предположения, что рабочие 
слишком бедны, чтобы делать накопления, а землевла
дельцы слишком легкомысленны). В своей знаменитой 
книге Эрик Уильямс обосновывает положение, соглас
но которому промышленная революция финансирова
лась из прибылей, которые приносила атлантическая 
работорговля (Williams, 1966). Автор приводил в основ
ном неподтвержденные свидетельства о множестве слу
чаев, когда связанные с торговлей рабами личности осу
ществляли инвестиции в английскую промышленность. 
Классический количественный ответ Уильямсу дали Эн- 
герман (Engerman, 1972) и О’Брайен (O’Brien, 1982). И пер
вый, и второй исследователи оценили объем прибыли, ко
торую приносила работорговля (О’Брайен более широко 
рассматривал трансокеанские виды деятельности в це
лом), и пришли к выводу, что они были совсем невели
ки и едва ли сыграли сколько-нибудь заметную роль. На
пример, согласно О’Брайену, в 1794-1786 гг. совокупные 
прибыли лиц, вовлеченных в торговлю и коммерческую 
деятельность на «периферии» составили £ 5,66 млн. Если 
считать, что 30% от этих прибылей были направлены 
на сбережения и впоследствии реинвестированы, то в рас
сматриваемом периоде из них было бы профинансирова
но приблизительно 15% английских валовых инвестиций. 
По О’Брайену, эти 15% представляют собой не слишком 
значительную величину. Поэтому тезис Уильямса «„зато
нул", напоровшись на числа» (O’Brien, 1982, р. 16).

Однако с этим связана еще одна, более фундаменталь
ная проблема. Что было основной движущей силой эконо
мического роста после промышленной революции: техно
логические изменения или накопление капитала? Сосре
доточив внимание на прибылях как на возможной связи 
между заморской торговлей, империей и рабством с одной 
стороны и европейским ростом с другой стороны, Уиль
ямс и другие встали на ложный путь. Если мы приходим 
к выводу, что марксистская экономическая теория не спо
собна объяснить феномен промышленной-революции, то,
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по определению, обязаны распространить тот же вывод 
и на кейнсианскую теорию, поскольку Дж. М. Кейнс кон
центрировал внимание на факторах, определяющих объем 
производства и занятость в краткосрочной перспективе, 
а не на проблемах долгосрочного экономического роста. 
Однако это не стало препятствием для историков, пытав
шихся обосновать положение, согласно которому в про
цессе перехода к современному типу роста заокеанский 
спрос оказывал экзогенное стимулирующее воздействие 
на выпуск промышленной продукции в Британии. Учи
тывая, что в 1784-1786 гг. около 6о% английского экспор
та текстильных изделий из хлопка приходилось на не-ев- 
ропейские страны, подобные заявления представляются 
вполне понятными. Однако рост, с другой стороны, явля
ется феноменом спроса, и, конечно, если он происходил 
благодаря зарубежному спросу, в период промышленной 
революции условия торговли в Англии должны были бы 
улучшаться, в то время как в действительности они ухуд
шались (сокращение издержек как отражение приро
ды инноваций) (McCloskey, 1981; Mokyr, 1977). Обратимся 
к рис. 4.5, на котором представлена упрощенная картина 
соотношения спроса и предложения в период промыш
ленной революции. Согласно Н.Крафтсу и Н. Харлею 
в 1780-1831 гг. промышленное производство в Англии уве
личилось примерно на 235%, в то время как В В П  —при
близительно на 135% (Crafts and Harley, 1992)- Если мы 
примем эластичность спроса по доходу за единицу и бу
дем исходить из того, что зарубежные доходы росли та
кими же темпами, как в Англии, то спрос на продукцию 
британских производителей, при условии неизменности 
цен, должен был увеличиться примерно на 135%. Это мо
жет быть проиллюстрировано смещением кривой спроса 
с D до D' (пока мы игнорируем D " и D "1). Если бы кривая 
промышленного предложения была вертикальной, она пе
реместилась бы на 235%, пересекая D’ в точке нового рав
новесия, которое мы обозначаем как В. Имеющиеся у нас 
данные об условиях торговли в Англии позволяют пред
положить, что в этой точке относительные цены на про
изведенные в обрабатывающей промышленности товары 
были бы (при очень грубом приближении) на 55% ниже, 
чем в точке начального равновесия Л. С другой стороны, 
в случае если бы эластичность предложения была равна 
единице, кривая предложения переместилась бы (при по
стоянных ценах) на 290% (=135% + юо% + 55%), то есть зна
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Соотношение спроса и предложения 
в период промышленной революции

чительно дальше, чем это произошло при обусловленном 
внешними причинами сдвиге спроса на 135%.

Простая модель общего равновесия для атлантической 
экономики конца X V I I I  в. была предложена Р.Финдли 
(Findlay, 199°)- Несмотря на статичный характер эта мо
дель позволяет понять действительную роль торговли 
в период промышленной революции. Первоначально про
мышленная революция затронула в основном текстиль
ную промышленность, и Британия импортировала хло
пок-сырец исключительно из неевропейских государств, 
а преимущественно из Америки4. Американское предло
жение характеризовалось очень высокой эластичностью, 
обусловленной казавшимся безграничным земельным 
фондом Нового Света, а также очень высокой эластично
стью предложения рабского труда. Промышленная рево
люция означала значительное увеличение спроса на хло
пок-сырец, что привело к значительному росту цен на него 
и на внутреннем, и на зарубежных рынках. Следствием 
этого стало ухудшение условий торговли для Британии. 
Высокая эластичность предложения факторов производ
ства в Америке минимизировала убытки, связанные с этим 
ухудшением,—в отсутствие рабов и земель в Новом свете 
относительные цены на хлопок-сырец были бы еще более 
высокими, что могло бы затормозить рост-этого ключево-

4 . К. Пом е ра н ц  
подчеркивает 
выгоды, которые 
получала Европа 
благодаря д о с т у 
пу к прои зводи в
шимся в Новом 
Свете сырьевым 
товарам (Р о т е -  
ranz, 2 0 0 0 ).
В то  время 
китайская эконо
мика была л и ш е 
на подобны х 
преимуществ.
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го сектора британской промышленности. В свою очередь, 
существовавшие в то время зарубежные рынки предъявля
ли более высокий и более эластичный спрос на хлопчато
бумажные изделия. Возвращаясь к рис. 4.5, мы видим, что 
вызванный промышленными инновациями сдвиг спроса 
оказал бы меньшее воздействие на выпуск и способство
вал бы еще большему снижению цен на текстильную про
дукцию, чем в случае неэластичности спроса (сравните 
сдвиг от D до D' и смещение от D" до Z)'").

Торговля не только обеспечила дальнейшее распро
странение импульса, полученного со стороны предложе
ния; вероятно, она способствовала и внедрению больше
го количества инноваций, поскольку и то и другое было 
мотивировано прибылями и дороговизной (Allen, 2006). 
Значительные по размерам постоянные издержки, ассо
циировавшиеся с исследованиями и разработками, пред
полагали получение прибыли, обеспечивавшей хотя бы 
безубыточность. Очевидно, что более крупные по разме
рам рынки помогали новаторам возмещать эти посто
янные издержки. Более того, в определенных обстоя
тельствах более крупные рынки предлагали отдельным 
монополистически конкурировавшим фирмам более эла
стичные кривые спроса (Desmet and Parente, 2006). Таким 
образом, любая данная инновация, внедрение которой 
обеспечивает снижение цены на произведенный товар, 
предполагает, что крупные рынки обеспечивают боль
ший объем продаж и денежную выручку. Следовательно, 
расширение рынков означает повышение вероятности 
внедрения инноваций. Данный механизм пока не полу
чил количественной оценки. Но, мы предполагаем, что 
в случае, если бы мы рассматривали Англию изолирован
но (допуская, что на острове чудесным образом научи
лись выращивать хлопок), у нас едва ли появились бы ос
нования рассчитывать на большее количество инноваций, 
чем те, которые были внедрены в реальной действитель
ности. В отличие от Китая или империи Великих Мого
лов Англия была слишком маленькой, чтобы рассчиты
вать исключительно на внутренние рынки. В 1780-1801 гг. 
увеличение экспорта давало до 21% совокупного увели
чения В В П  (Crafts, 1985а, р.131), свыше 50% добавочного 
промышленного выпуска за аналогичный период (Cuenca 
Esteban, 1997) и свыше 6о% дополнительного выпуска тек
стильной продукции в 1815-1841 гг. (Harley, 1999, р. 187).
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Более того, в 1780—1801 гг. на Америку пришлось прибли
зительно 6о% добавочного английского экспорта (O’Brien 
and Engerman, 1991» р. 186). По мере роста промышленно
сти деятельность английских новаторов во все большей 
степени зависела от зарубежных рынков. В меркантилист
ском мире, в котором национальные государства система
тически вытесняли своих врагов с защищенных рынков, 
военные победы Англии над французами и другими ев
ропейскими противниками были одной из составляющих 
ее последующих экономических успехов. Конечно, само 
по себе это условие было отнюдь не достаточным — перво
степенную роль в стимулировании инноваций, вне всяких 
сомнений, играют внутренние условия, —но, вероятно, од
ним из необходимых.



ГЛ А В А  5

Экономические циклы

ЛИ К Р Е Й Г

К О Н С Е П С Ь О Н  Г А Р С И Я - И Г Л Е С И А С

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Экономические циклы до 1816 г. • 203  

Экономические циклы в 18 16 -18 70  гг. • 218

JJ



КОГДА речь заходит о западной цивилизации, то пе
риодические отклонения в хозяйственной деятель

ности от свойственных ей долгосрочных тенденций, из
вестные нам как экономические циклы, обнаруживаются 
по крайней мере начиная с XVI столетия1. С течением 
времени причины и последствия этих циклов изменя
лись. Поэтому циклы, наблюдавшиеся до 1700 г., могли 
различаться по своему воздействию, частоте и возможной 
силе от тех, которые имели место после 1870 г. Но наибо
лее важное различие между ними заключается в причи
нах циклов. В литературе, посвященной ранним циклам, 
они обычно ассоциируются с технологическими изменения- 
ми, демографическими потрясениями, потоками золота и се
ребра, разрывами в торговле, сельскохозяйственными кризиса
ми (как правило, связанными с климатическими шоками) 
и/или войнами. Напротив, в последние десятилетия XIX в. 
колебания в уровне хозяйственной деятельности обыч
но объясняли затруднениями на финансовых рынках и в об
рабатывающей промышленности. И наконец, современная 
теория экономических циклов связывает циклическую ак
тивность с технологическими изменениями.

Первые научные исследования экономических циклов 
начались в эпоху Адама Смита, изучавшего их причины, 
сравнивая флуктуации на текстильном и зерновом рын
ках, а также потенциальную роль денежных потрясений, 
вызванных притоком золота и серебра (Smith, 1966 [1776], 
рр. 66-75, и рр. 35-55 соответственно). В конце XIX —на
чале XX вв. внимание исследователей было сосредоточе
но на определении продолжительности и предполагае
мой регулярности различных экономических циклов. Так 
Йозеф Шумпетер предложил деление циклов на 5 широ
ких категорий (Schumpeter, 1939, рр. 162-^165). Сезонные

1. В крупных тор
говых центрах, 
таких как Вене
ция, история 
циклов уходит 
в глубь веков 
(Lane and 
Mueller, 1985). 
Известно также, 
что они были 
присущи 
не только Западу 
(Chaudhuri,
‘985)-
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а. Показательно, 
что в современ
ных обобщаю
щих исследова
ниях экономиче
ских циклов 
предложенная 
Шумпетером 
таксономия 
не только 
не цитируется, 
но и не упомина
ется (см. Basil 
and Taylor, 1999; 
DeLong, 1999; 
Long and 
Plosser, 1983; 
Mankiw, 1989; 
Plosser, 1989; 
Romer, 1999; 
Zarnowitz, 1999 
и проч.).

циклы, движимые ритмами, присущими сфере сельско
го хозяйства, как правило, укладываются в календарный 
год. Циклы Китчина продолжительностью 3-5 лет, как 
предполагалось, отражали поведение финансовых инди
каторов (например, клиринговых расчетов между банка
ми и процентных ставок) и оптовых цен. Циклы Жюгляра 
продолжительностью около ю лет обусловливаются более 
фундаментальными изменениями на финансовых рынках, 
а также демографическими показателями. В основе цик
лов Кузнеца, продолжающихся около 20 лет, лежат струк
турные изменения в ключевых технологиях и ведущих 
отраслях. Особую роль в них играют продолжительные ко
лебания в сфере строительства. И наконец, длительность 
циклов Кондратьева составляет 50-60 лет, что является от
ражением исторических сдвигов в экономике (таких, на
пример, как промышленная революция).

Предложенный Шумпетером подход служил осно
вой европейской макроэкономической истории вплоть 
до 1980-х гг. (см., например, Trebilcock, 1981). Но в после
дующих исследованиях, в первую очередь в области эко
номической теории, систематический характер этих ран
них категорий либо преуменьшался, либо прямо отвергал
ся. Внимание современных исследователей сосредоточено 
на статистических свойствах ключевых макроэкономиче
ских временных рядов, включая реальный В В П  и его ком
поненты, ценовые индексы, данные о торговле и процент
ных ставках, или на причинах и следствиях специфических 
циклических эпизодов2. Главный недостаток более ранних 
подходов заключается в их ограниченной прогностической 
способности. В современной литературе отвергается идея 
о существовании экономического цикла вне историческо
го контекста, в котором развертывается циклический про
цесс. Анализируя межстрановые циклы, имевшие место 
на протяжении 130 лет, С. Басу и А. Тейлор отмечают, что 
«Эти результаты не поддаются прямой интерпретации, так 
как в течение столь длительного периода времени струк
тура экономики, вероятно, претерпевает изменения» (Basil 
and Taylor, 1999, рр. 50-51). Аналогично К. Ромер замечает: 
«Только установив, как изменялись экономические колеба
ния (флуктуации), мы можем объяснить сам феномен [цик
ла.— Ред.] » (Romer, 1999» Р- 24)* Учитывая эти советы, мы со
средоточим внимание как на происходивших в период при
близительно 1700-1870-х гг. изменениях в экономической 
структуре, так и на причинах экономических флуктуаций.
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На сегодняшний день макроэкономические данные 
сгруппированы единообразно по национальным государ
ствам. Ключевые показатели экономического цикла, та
кие как валовый внутренний продукт, ценовые индексы 
и уровни безработицы, характеризуют результаты хозяй
ственной деятельности в той или иной отдельно взятой 
стране. Таким образом, возникновение понятия экономи
ческого цикла, как вызывающей немалый интеллектуаль
ный интерес идеи, совпадает по времени с появлением 
государств-наций. А. Смит совсем не случайно задает
ся в «Богатстве народов» вопросом о цикличности хо
зяйственной деятельности. Несмотря на то что, как мы 
увидим ниже, циклическая деятельность тесно связана 
с географически определенными рынками (бесспорная 
микроэкономическая идея), в конце XVIII столетия ин
теграция европейской экономики была достаточно ши
рокой для того, чтобы крупные циклические потрясе
ния на определенных рынках, в определенных регионах, 
оказывали воздействие на хозяйственную деятельность 
в других регионах (во многих случаях невзирая на госу
дарственные границы). Таким образом, нечто подобное 
панъевропейскому циклу родилось до того, как нам ста
ли доступны достоверные данные о национальном дохо
де и произведенной продукции. В дальнейшем мы рассмо
трим, как это происходило.

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Ц И К Л Ы  ДО 1 8 1 6  Г .3

Современные специалисты по теории экономических цик
лов особо подчеркивают роль технологических изменений 
как ключевой причины так называемого «реального эко
номического цикла» (McCallum, 1989; Plosser, 1989). В со
ответствии с предлагаемыми моделями кумулятивное 
(а значит, агрегированное) воздействие ряда «микро»- 
технологических изменений обусловливает повышение 
производительности труда и посредством выбора между 
трудом и свободным временем ведет к увеличению коли
чества отработанных часов и выпуска. Следствием этого 
становится подъем в реальной хозяйственной деятельно
сти. В этой связи идея Яна де Вриза о том, что промыш
ленной революции предшествовала «революция трудо
любия» (de Vries, 1994), а также предложенная Джоэлем 
Мокиром характеристика технологической креатйвноети

3. Периодизация 
здесь, знаменую
щая окончание 
наполеоновских 
войн и после
дующее приня
тие Англией 
золотого стан
дарта, носит 
в некоторой сте
пени произволь
ный характер. 
Некоторые 
исследователи 
относят рубеж 
на несколько 
десятилетий 
раньше, пример
но на 1770 г. 
(Hoppit, 1986), 
другие — 
на более позд
нюю дату 
(Williamson, 
1987b).
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4. Во многом 
схожие результа
ты были получе
ны Ф. Сметсом 
и Р. Воутерсом 
(Smets and 
Wouters, 2007), 
использовавши
ми другую 
модель и иные 
допущения.

как основы промышленной революции (Мокуг, 1990, 1993) 
отнюдь не противоречат положению о происходящих 
в отдельных географических областях специфических 
институциональных или технологических изменениях, 
способных придать импульс к росту в рамках локально
го экономического цикла посредством, например, шоков 
в производительности. Благодаря «посредничеству» дру
гих факторов, таких как миграция (см. ниже), эти измене
ния оказывали влияние на другие регионы и страны.

И наоборот, согласно некоторым вариантам совре
менной теории экономических циклов, спады в хозяй
ственной деятельности обусловлены тем, что фирмы, 
столкнувшиеся с технологическими изменениями и поло
жительными шоками в производительности, демонстри
руют неспособность пропорционально увеличить объ
ем выпуска, что ведет к сокращению отработанных часов 
и занятости (Francis and Ramey, 2005)4. Во многом анало
гичный процесс, как представляется, имел место в ходе 
модернизации и повышения производительности по мере 
снижения занятости в европейском сельском хозяйстве. 
Впрочем, когда мы сталкиваемся с радикальными пере
менами, для характеристики которых используются такие 
выражения, как «промышленная революция» или «сель
скохозяйственная революция», необходимо быть предель
но осторожным, чтобы правильно «проводить различие 
между ростом и циклами» (Craig and Fisher, 2000, р. 114). 
Конечно, многочисленные институциональные и техноло
гические изменения, скорее всего, будут оказывать воздей
ствие на долгосрочные тенденции роста, а не на кратко
срочные циклы. Хотя современные макроэкономические 
исторические исследования не выявили сколько-нибудь 
существенных разрывов в долгосрочной тенденции тем
пов роста вплоть до начала XIX в., сам Мокир замечает, 
что «Как правило, существует значительный лаг во време
ни между осуществлением изменений в технологии (даже 
тех, которые имеют фундаментальное значение) и мо
ментом, когда они начинают проявляться в агрегирован
ных статистических данных» (Мокуг, 1993» Р-ю )* Вероят
но, именно промышленная революция, а не что-то другое 
сделала возможными современные экономические циклы.

В прошлом теоретики экономических циклов интер
претировали в качестве важнейшего индикатора цикли
ческой активности демографические изменения (например, 
см. Juglar, 1889 [i860]). Рождения, смерти и чистая мигра
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ция — все они способны отражать агрегированную хозяй
ственную деятельность, а также оказывать влияние на нее. 
Увеличение коэффициента рождаемости относительно ко
эффициента смертности воздействовало на агрегирован
ные спрос и предложение и в кратко-, и в долгосрочном 
периодах, но в количественном выражении оно было от
носительно слабым по сравнению с потенциальными по
следствиями кризиса смертности. Поэтому в стандартных 
представлениях демографического перехода, несмотря 
на флуктуации коэффициентов рождаемости в предшест
вовавшую Новому времени эпоху, эти колебания чаще все
го рассматривались как незначительные, если сравнивать 
их с изменениями в коэффициентах смертности, во мно
гом зависевшими от распространения инфекционных за
болеваний.

В большинстве своем краткосрочные изменения европейской 
рождаемости в начале Нового времени были результатом от
клика на нарушения демографического равновесия, обуслов
ленные кризисами смертности; их функция состояла в бы
стром возвращении к «нормальному состоянию». С другой 
стороны, учитывая смертность, краткосрочная нестабиль
ность носила эндемический характер и целиком и полно
стью зависела от воздействия внешних сил (Flinn, 1985* р- 47)-

Среди этих экзогенных факторов наиболее эффектив
ным и последовательным убийцей была чума. В частно
сти она была «ответственной» за возникновение панъев
ропейского цикла в начале Нового времени: «Большую 
часть рассматриваемого периода по Европе то и дело 
„проносились44 эпидемии бубонной чумы... хорошо, если 
эти вспышки разражались с перерывом в несколько лет» 
(Flinn, 1985, р.51). Чума воздействовала на хозяйственную 
деятельность по двум направлениям. Во-первых, возникал 
разрыв на рынке труда. Снижение объемов производства, 
вызванное болезнями и смертями, означало уменьшение 
реального выпуска. К тому же всякая эпидемия представ
ляет собой потенциальную угрозу голода, даже если по
годные условия были благоприятны для сбора урожая. 
Во-вторых, возникал разрыв в торговле. Как правило, цен
трами переноса и распространения чумы были портовые 
города, вследствие чего в них то и дело возникали опас
ные угрозы торговле (утрата работников, остракизм, вве
дение карантина). После произошедшего в X I V  в. кризиса 
вспышки чумы во многих случаях носили в большей сте
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пени локальный характер. Часто они происходили лишь 
в нескольких портовых городах. Но в тех случаях, когда 
чума давала о себе знать одновременно в нескольких пор
тах одной и той же страны, возникали немалые трудности. 
Эпидемии могли оказывать воздействие на совокупную хо
зяйственную деятельность и в тех случаях, когда они раз
ражались одновременно с неурожаями (см. ниже). К осо
бым эпизодам циклов, вызванных высокой смертностью 
и ограниченных преимущественно городскими областями, 
относятся события в Южной Италии (1743 г.) и Испании 
(i799-i8oo гг.). Сочетание сельскохозяйственных проблем 
и проникновения чумы в глубь территории обуслови
ли значительный экономический спад в Швеции и в ре
гионе Балтийского моря в целом (1709-1710 гг.), а также 
во Франции (1720-1722 гг.). Оба этих случая ассоциирова
лись с происходившими в других частях Европы эконо
мическими кризисами, хотя сейчас установить, где были 
причины, а что стало следствиями, едва ли возможно.

Что касается миграции в целом, то даже до возникно
вения великих трансатлантических потоков в рассматри
ваемый нами период европейская миграция находилась 
на довольно высоком уровне. Эта внутренняя миграция 
носила преимущественно сезонный характер. Одновре
менно она следовала долгосрочному тренду «из дерев
ни в город». Но, как заметил Бринли Томас, эта миграция 
была и причиной и откликом на реальный цикл (Thomas, 
х973)- В своих эмпирических исследованиях Томас рас
сматривал события, происходившие преимущественно 
в XIX в., хотя его теоретические положения могут быть 
применены и к более ранним периодам. Широко опре
деляемые институциональные или технологические из
менения, способствующие активизации хозяйственной 
деятельности и повышению производительности труда 
в некоем отдельном регионе, обусловливают снижение 
издержек производства, увеличение выпуска и заработ
ной платы, а также спроса на труд, следствием чего ста
новится приток в них мигрантов. Напротив, в регионах, 
обойденных изменениями, происходит утечка капитала 
и рабочей силы, и они вступают в циклический спад. Та
ким образом, посредством миграции (контрциклические) 
шоки распространяются на другие регионы. Эти потрясе
ния могли усиливаться войной и неурожаем (см. ниже). 
Анализируя научные воззрения Томаса, Дж. Форман-Пек 
замечает, что эта «главная тема может быть прекрасно пе
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ренесена на реальный экономический цикл» (Foreman- 
Peck, 2006, р. 2).

Вплоть до начала X V I I I  в. большая часть традиционно
го нарратива о европейском росте в начале Нового време
ни была посвящена экономическим последствиям притока 
золота и серебра из Нового Света —общей инфляции, полу
чившей известность как «революция цен» (Hamilton, 1934). 
Для того чтобы распутать «узел» воздействий прито
ка «звонкой монеты» на уровни цен и на реальную хо
зяйственную деятельность, необходимо быть очень осто
рожным. В своей простейшей форме разделение этих 
воздействий предполагает проведение различия между 
предвидимыми и непредвиденными потоками. В зависи
мости от того, насколько они были предвидимыми, обе 
стороны рынка имели возможность скорректировать це
новые ожидания с тем, чтобы компенсировать любой ре
зультирующий экономический шок, наиболее очевидным 
из которых будет инфляция. Исходя из логики количест
венной теории денег попытки выдвинуть на первый план 
взаимосвязи между потоками золота и серебра (и вызывае
мой ими инфляции) с экономическим ростом или с цик
личной по своей природе реальной хозяйственной дея
тельностью не имеют под собой достаточных оснований 
(Craig and Fisher, 2000).

Тем не менее в той степени, в которой размер или флук
туации этих потоков оказывались непредвиденными, их 
можно было бы представить как предшественников совре
менных денежных шоков. В конце концов, золото и сереб
ро — это деньги, а стремление к открытию новых место
рождений благородных металлов было одним из главных 
мотивов создания всемирных торговых империй с центра
ми в европейских странах. Довольно трудно представить 
себе, что все предпринимавшиеся из поколения в поколе
ние усилия по поиску золота осуществлялись только для 
того, чтобы подтвердить или опровергнуть тезис о ней
тральности денег. На первоначальные сверхдоходы мог
ли рассчитывать только те, кто торговал благородными 
металлами, а также корона, получавшая доходы от чекан
ки монеты (сеньораж). И только потом увеличение коли
чества денег в обращении проявлялось в общеевропейской 
инфляции. Однако эти первоначальные сверхдоходы мог
ли привести к неким отклонениям в долгосрочной тен
денции реальной хозяйственной деятельности. Или, как 
сформулировал К. Чиполла, потоки золота и серебра
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«с точки зрения долгосрочного развития, стимулировали 
даже большую [циклическую] активность» (Cipolla, 1972» 
Р-45)-

Дальнейшее распространение этих монетарных шоков 
и величина их реального воздействия остаются предметом 
дискуссий. Однако само существование некоего реального 
воздействия не подвергается сомнению (см. обзор в Fisher,
1989). Весьма вероятно, что действительная роль этих не
предвиденных денежных «инъекций» отличалась от той, 
которая приписывается им современной монетаристской 
теорией. Имеется в виду, что потоки золота и серебра ока
зывали реальное воздействие лишь в краткосрочном пе
риоде и сохраняли, вероятно, «нейтралитет» в долгосроч
ной перспективе. Безусловно, расширение торговли, как 
следствие погони за золотом и серебром, внесло значи
тельный вклад в экономический рост (имеется в виду дол
госрочная тенденция к повышению темпов роста), а так
же в отклонения от этого тренда (то есть экономические 
циклы). По крайней мере потоки золота и серебра служи
ли мерилом степени увеличения объемов торговли. Это 
расширение само по себе ассоциировалось и с реальным 
экономическим ростом, и с углубляющейся международ
ной интеграцией, что, в свою очередь, открывало возмож
ность межстранового влияния на темпы роста, экономи
ческие циклы и в конечном итоге на инфляцию — короче 
говоря, на панъевропейский цикл.

Создание и расширение торговых сетей в Новом Свете 
(равно как и в Африке, а также в Ост-Индии) позволяет 
предположить наличие иного механизма начала и распро
странения первых экономических циклов. На протяжении 
около четырех столетий торговые компании в большин
стве своем были частными, но создававшимися с санкции 
государства предприятиями. Следовательно, у нас есть все 
основания полагать, что международная торговля усили
вала долгосрочную тенденцию динамизации темпов ро
ста в европейских странах. Впрочем, в рамках этой поло
жительной тенденции имели место происходившие время 
от времени отклонения в темпах расширения торговли. 
Во многих случаях разрывы в торговле происходили под 
воздействием факторов, обусловливавших и экономиче
ские циклы. Краткосрочные отклонения от долгосроч
ных тенденций могли вызываться, например, военными 
действиями или вспышкой чумы. Очевидно, что постоян
ной движущей силой торговли были поиски месторожде
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ний золота и серебра. В дополнение к связям с другими 
случайными агентами расширение торговли могло гене
рировать циклы другим, более современным путем — че
рез финансовые рынки.

Когда мы рассматриваем специфические случаи проис
ходивших в то время финансовых кризисов, наше внима
ние неизбежно привлекают события, связанные с так на
зываемым «Пузырем „Компании Южных морей“». Эта 
английская компания была учреждена в 1711 г. Предполага
лось, что она выкупит часть государственного долга в об
мен на получение монопольных прав на заморскую тор
говлю (по сути, речь шла о свопе «долг—акции») (Neal,
1990). Несколько позже Джон Ло, шотландский авантю
рист и финансист, основал во Франции Banque Generale 
(впоследствии преобразованный в государственный «Ко
ролевский банк»), а также международную торговую ком
панию Compagnie d’Occident (впоследствии французская 
«Индийская компания»). Кроме того, он «захватил» госу
дарственный «печатный станок» и получил право соби
рать налоги. Согласно Ф. Вельде:

Операция привела к преобразованию существовавшего в то 
время государственного долга Франции в разновидность го
сударственного акционерного капитала. Строго говоря, ком
пании, акции которой свободно покупались и продавались, 
было предоставлено право на сбор во Франции налогов всех 
видов и печатание денег. К  тому же она монополизирова
ла всю заморскую торговлю и получила в управление часть 
французских колоний. Компания предложила кредиторам 
государства возможность обмена облигаций на свои акции, 
взяв на себя функции по кредитованию правительства... Та
ким образом, владельцы облигаций получили право на долю 
в вероятном потоке налоговых поступлений [от торговли] 
(Velde, 2003, р. 1).

Амбициозные налоговые, денежные и финансовые пла
ны, связанные с деятельностью этих компаний, в конеч
ном счете основывались на их прибыльности как торговых 
предприятий. Обмен «долг на акции» имел смысл лишь 
до тех пор, пока зарубежная деятельность компании при
носила ей денежную выручку, а аффилированные финан
совые институты не сталкивались с проблемами в управ
лении задолженностью. Но вторые зависели от первой, 
и в случае возникновения проблем с любым из них руши
лась система в целом. Как замечает Л. Нил, «конец схе
мы „Южных морей“» стал неизбежнымЛюсле того, как
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5. Это всего 
лишь оценочное 
значение, осно
вывающееся 
на данных 
Р. Аллена (Allen, 
2004) и Э. Ригли 
(Wrigley, 2004а).

Банк Англии начал оказывать давление на корреспондент
ский банк компании с тем, чтобы он обменял свои дол
говые обязательства на золото и серебро или на долговые 
обязательства Банка Англии (Neal, 1990, Р* юб). Аналогич
но во Франции «В схеме Ло решающую роль играло усло
вие, согласно которому цена на акции [торговой компа
нии] должна была постоянно поддерживаться на высоком 
уровне» (Velde, 2003, р. 28). Если оставить в стороне крат
косрочные манипуляции Ло, то единственный способ до
стижения этой цели состоял в поддержании непрерывно
го потока прибыли от торговой деятельности компании. 
Когда эти надежды не оправдались, летом 1720 г. выстро
енная Ло схема потерпела крах. Весьма ощутимый даже 
по современным меркам ущерб понесла не только Фран
ция. «Передаточным механизмом» в данном случае вы
ступили кредитные рынки. Если Амстердам понес пре
имущественно финансовые потери, то в Англии начался 
экономический спад. Таким образом, связь между торгов
лей и финансами (пусть и государственными) выразилась 
в (панъевропейских) колебаниях уровня реальной хозяй
ственной деятельности.

Мы увидели, что в начале Нового времени европейская 
экономика подвергалась воздействиям институциональ
ных и технологических изменений, шоков смертности, 
миграции, непредвиденных потоков золота и серебра, 
а также разрывов в международной торговле. Однако 
до наступления XIX в. наиболее часто проявлявшимся 
и, возможно, наиболее сильным фактором циклических 
спадов были сельскохозяйственные шоки. Для того чтобы 
понять всю важность происходивших в этой сфере собы
тий, следует отметить, что в то время с точки зрения си
стемы национальных счетов сфера сельского хозяйства 
доминировала над всеми другими секторами экономики. 
Обратившись в качестве точки отсчета к Англии, сравни
тельно рано достигшей высокого уровня экономического 
развития, мы увидим, что в 1700 г. доля непосредствен
но занятой в сельском хозяйстве рабочей силы составля
ла около 50% от ее общего количества. При этом типич
ный английский сельскохозяйственный рабочий (один 
из наиболее производительных в Европе) имел возмож
ность обеспечить пропитание лишь самому себе и еще 
двум другим людям5. Неудивительно, что экономика в це
лом проявляла высокую чувствительность к сельскохозяй
ственным потрясениям, важнейшими из которых были
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значительные краткосрочные отклонения от климатиче
ских норм.

К наиболее очевидным климатическим проблемам от
носились ранние и поздние заморозки, необычно сухие 
или дождливые периоды во время или между севом и сбо
ром урожая. В каких-то случаях климатические шоки 
распространялись на большую часть Европы, в других — 
затрагивали лишь отдельные районы. В любом случае 
в зависимости от продолжительности и степени тяжести 
кризиса (и учитывая высокие транспортные издержки) 
вызванный им неурожай вел к значительному снижению 
потребления продуктов питания, если не к голоду. Это, 
в свою очередь, означало повышение восприимчивости 
населения к заболеваниям и сокращение трудового вклада, 
что становилось причиной дальнейшего снижения сель
скохозяйственного выпуска, в результате чего вновь по
вышалась смертность от болезней. Вообще говоря, «име
ла место тесная однозначная корреляция между ценами 
на продукты питания и смертностью» (Flinn, 1985, р. 51).

Если мы выйдем за пределы местного хозяйства, то уви
дим, что механизм распространения сельскохозяйствен
ных потрясений, вызванных погодными условиями, мог 
носить довольно сложный характер. Плохой урожай, вы
звавший кризис в одном из регионов, нередко иниции
ровал повышение спроса на зерно из других областей, 
что могло вызвать в них циклический рост. Таким обра
зом, воздействие низкого урожая зерновых на экономиче
ский цикл в национальной экономике в решающей степе
ни зависело от широты географического охвата кризиса. 
Если он носил локальный характер, то чистый результат 
мог заключаться лишь в перераспределении дохода от од
ной сельскохозяйственной области к другой или от города 
к деревне. В случае же общенационального кризиса в сель
ском хозяйстве, возникала необходимость импорта продо
вольствия на ухудшающихся условиях торговли, что ceteris 
paribus оказывало отрицательное воздействие на агрегиро
ванный выпуск.

Более того, до изобретения парового двигателя и его 
широкого распространения в обрабатывающей промыш
ленности и на транспорте с теми же самыми, что и в сель
ском хозяйстве, проблемами сталкивались промышлен
ность и торговля. К тому же понимание воздействий 
шоков, вызванных погодой, еще более усложнялось ввиду 
их распространения на городской сектор.
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Некоторые отрасли подвергались прямому воздействию по
годных условий. Заморозки, погубившие всходы зерновых, 
или сильный дождь, который привел к полеганию хлебов, 
могли привести к остановке водяных колес или затруднить 
доставку материалов... сильный мороз становился причи
ной падения выпуска меди в Корнуолле и сокращению про
изводства тонкого сукна в Западном Рединге... В голодные 
годы резко возрастали цены на уголь не только в добываю
щих районах, но и в Лондоне и других городских центрах. 
Причиной тому была плохая погода, предшествовавшая сбо
ру урожая (Ashton, 1959, рр. 34 -35).

По мере индустриализации Европы и увеличения доли хо
зяйственной деятельности в городских областях повыша
лась и чувствительность их населения к неурожаям. В об
щем, эта связь существовала всегда. Но рост продуктивно
сти сельского хозяйства означал постепенное увеличение 
количества незанятых в производстве продуктов питания 
людей в расчете на одного фермера. Одновременно воз
растало количество городских жителей. Таким образом, 
шоки, вызванные каждым неурожаем, могли восприни
маться в несельскохозяйственных сферах еще более остро, 
чем на селе. Шоки на стороне предложения, выражавшие
ся в более высоких ценах на продукцию и ограничении ко
личества продуктов питания, были постоянной угрозой 
для жителей городов, а также для политических руководи
телей, которым приходилось искать управу на разгневан
ных горожан. Как замечал один из современников, «Воз
можно ли забыть ужасные годы ежедневно растущих цен... 
от которых неимоверно страдала почти вся Европа?» (цит. 
по: Craig and Fisher, 2000, р. 119). Впрочем, и необычно низ
кие цены, вызванные богатыми урожаями, были сопряже
ны со своими собственными рисками. «Если цена на зер
но становилась слишком низкой, фермер-арендатор, как 
правило, оставлял урожай в поле... Причиной возникно
вения кризиса и его дальнейшего распространения на го
рода становились очень низкие цены на зерновые куль
туры» (Abel, 1980, рр. 11-12). Итог нарративу о сельско
хозяйственных кризисах подводят Л. Крейг и Д. Фишер: 
«Другими словами слишком высокий уровень цен отри
цательно влияет на экономику. Однако хозяйству вредны 
и слишком низкие цены» (Craig and Fisher, 2000, р. 120).

Противоречивые комментарии относительно первых 
по времени циклов являются результатом (по крайней 
мере частично) использования цены в качестве основно

212



Г Л А В А  5 .  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Ц И К Л Ы

го индикатора хозяйственной деятельности. Использовав
шийся подход объясняется наличием относительно боль
шого количества данных о ценах и едва ли не полным 
отсутствием сведений об объемах выпуска. Конечно же, 
временное расписание и распределение воздействий 
варьировалось в зависимости от характера потрясения. 
Наблюдения о природе ранних экономических циклов 
во многих случаях отражают распределительные эффек
ты краткосрочных сельскохозяйственных шоков. Учиты
вая неэластичный спрос на основные продукты питания, 
неурожай позволял получать более высокие доходы тем 
фермерам, которым удавалось произвести непропорцио
нально большую долю торгуемого излишка продукции. 
В большинстве случаев это были владельцы или управляю
щие крупных ферм, а также те, кого погодные катаклиз
мы обошли стороной. Основной поток перераспределе
ния был направлен от городских потребителей к крупным, 
или не пострадавшим от природных воздействий, ферме
рам. К числу «потерпевших» относились и небольшие 
фермерские хозяйства. И наоборот, следствием богатого 
урожая (шок другого рода) становилось сокращение до
ходов фермеров и нежданный «подарок» для городских 
жителей в форме более низких цен и большего количества 
продуктов питания. Наиболее тяжело в урожайный для 
большинства регионов год приходилось фермерам, испы
тывавшим дефицит, вызванный экстремальными местны
ми условиями (более низкие цены и небольшой объем про
даж). Что касается воздействия шоков на агрегированную 
хозяйственную деятельность, то эти два сценария умень
шения сельскохозяйственного выпуска, вследствие устано
вившейся на достаточно большой территории плохой по
годы с наибольшей вероятностью вели к существенному 
спаду агрегированного экономического цикла.

Переходя к отдельным случаям этих шоковых воз
действий в европейских странах отметим, что в период 
до 1750 г. мы можем выделить несколько макроэкономи
ческих временных серий; одновременно мы дополним 
рассказ данными о ценах, прежде всего, о стоимости про
дуктов питания в городах, а также о реальной заработной 
плате, что позволяет идентифицировать циклы различ
ных типов, особенно после 1750 г. В двух словах, значи
тельное снижение реальной заработной платы, сопрово
ждавшееся повышением цен, позволяет предположить, 
что национальное хозяйство находилось в экономичс-
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ском стрессе. Известно, что в Англии 1708-1709 гг., 1724 г., 
1727-1729 гг., 1740 г., 1756-1757 гг., 1771-1774 гг. и 1792 г. от
носились к числу неурожайных лет. В каждом случае зна
чительное снижение объема сельскохозяйственной про
дукции сопровождалось спадом в экономике в целом. 
Во Франции особенно плохими для сельского хозяйства 
были 1769 г., 1771-1772 гг. и 1789-1790 гг. (Craig and Fisher, 
2000, рр. 171, 217-218). Каждый из этих спадов совпадал 
в течение года с агрегированным спадом в Нижних зем
лях (Нидерландах) (табл. 5.2).

Финансовые кризисы, связанные с банковской системой 
частичного резервирования, начинают возникать в евро
пейской экономике ближе к окончанию рассматриваемо
го нами периода (см. ниже). В XVIII же столетии кризи
сы на кредитных рынках были вызваны, скорее, важной 
ролью краткосрочного кредитования в странах с эконо
микой аграрного типа. Как правило, они отражали реаль
ные кризисы в торговле, сельском хозяйстве или в госу
дарственных финансах (как это происходило во Франции 
и Англии в 1720 г. и во Франции в 1780-х гг.) (Hoppit, 1986). 
В своем историографическом обзоре Т. Эштон называет 
в числе кризисных 1701 г., 1710 г., 1715 г., 1720 г., 1726-1728 гг., 
1745 г., 1761 г., 1763 г., 1772 г., 1778 г., 1788 г., 1793 г. и 1797 г. 
(Ashton, 1955). В каждом, за исключением двух случаев 
(1772 г. и 1788 г.), происходившие события были так или 
иначе связаны с государственным сектором (Hoppit, 1986, 
р. 45), а четыре из них (1710 г., конец 1720-х гг., 1770-е гг. 
и 1793 г.) — с неурожаями. Ученые единодушно призна
ют, что в течение XVIII столетия причины возникнове
ния кризисов принципиально изменились (хотя вопрос 
о точном времени изменения остается предметом дискус
сий). «Отличие [более поздних] финансовых кризисов... 
от предшествовавших заключается в том, что теперь они 
в значительной части были связаны с экономическим ро
стом» (Hoppit, 1986, р.51). Непропорционально значи
тельный вклад в рост вносила обрабатывающая промыш
ленность, а еще одной движущей силой изменения стала 
эволюция финансового сектора (см. ниже).

Причиной упоминавшихся выше кризисов в государ
ственных финансах были не только торговые проблемы. 
Очень часто они так или иначе были связаны с войной. По
следняя могла вызвать и сельскохозяйственные потрясе
ния, либо посредством уничтожения посевов, насажде
ний, урожая непосредственно в ходе военных действий,
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либо в результате ухода в армию фермеров и рабочих. Ко
нечно, мы должны помнить и об обратной стороне меда
ли: гибель урожая в одном из регионов могла привести 
к резкому увеличению спроса на продукты, произведен
ные в другой, не затронутой боевыми действиями обла
сти. Последняя тем самым выигрывала в экономическом 
смысле. Вообще говоря, многие специалисты и сегодня не
правильно понимают экономическое воздействие войны. 
Несмотря на то что в Новое время не так уж редко стан
дартные показатели производства, такие как В В П , демон
стрируют рост в годы войны, из этого не обязательно сле
дует, что возрастает также экономическое благосостояние 
населения воюющих стран; скорее, рост показателей об
условливается значительным увеличением государствен
ного потребления ограниченных ресурсов. К тому же 
в большинстве случаев война оказывает отрицательное 
воздействие на инвестиционные расходы посредством 
«вытеснения». Впрочем, вопрос о том, до какой степени 
вытеснение следует рассматривать в качестве важной со
ставляющей циклического поведения, вызванного госу
дарственными расходами в военное время, остается дис
куссионным (Crafts, 1987; Mokyr, 1987; Williamson, 1987а).

На территории ведения боевых действий возможны пе
рерывы в хозяйственной деятельности и разрушение мест
ной инфраструктуры, что чаще всего ведет к сокращению 
экономического выпуска, по крайней мере в краткосроч
ном периоде. Война, следствием которой становится пре
кращение сельскохозяйственного производства в регио
не в течение достаточно длительного времени, оказывает 
потенциально разрушающее воздействие на экономику. 
Безусловно, короткая война продуцирует шоковое воз
действие, а продолжительная — значительное, возможно, 
устойчивое отклонение от долгосрочной тенденции ро
ста. На практике разрывы происходят в различных фор
мах. Конфискация продукции военными властями озна
чает сокращение текущего потребления гражданского 
населения. Если же армия или армии остаются в регио
не надолго, это отрицательно сказывается на стимулах 
к производству в будущем. В ходе военных действий на
носится ущерб полям, заграждениям и другим структурам. 
В результате перемешивания различных групп населения 
возникают и/или распространяются различные заболева
ния. И наконец, очень часто поредевшие армейские ряды 
пополнялись за счет занятых в сельскохозяйственном-про-
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6. Идентифицируя эко
номические спады 
в отношении стран 
и лет, для которых име
ются данные о выпуске 
и финансовом рынке, 
мы следовали Крейгу 
и Фишеру (Craig and 
Fisher, 1997, 2000). В тех 
случаях, когда мы рас
полагали данными 
только о ценах и зара
ботных платах, мы рас
сматривали как перио
ды спада те годы, когда 
имело место повыше
ние первых и падение 
вторых. Рост цен 
на продовольствие 
в экономиках такого 
типа предполагает шок 
на стороне предложе
ния сельскохозяйствен
ной продукции.
Если же он сопрово
ждается снижением 
заработной платы, 
то повышение цен 
на продовольствие 
позволяет предполо
жить возникновение 
напряженности 
и за пределами сельско
хозяйственной сферы. 
Например, в 1752- 
1753 гг. в Австро-Вен
грии произошло сни
жение заработной пла
ты примерно на 15%. 
Одновременно увели
чились цены на пшени
цу, ячмень и овес. Эти 
данные позволяют нам 
идентифицировать рас
сматриваемый период 
как годы экономиче
ского спада.

изводстве людей (и на своей, и на завоеванных тер
риториях). Все эти факторы оказывали в высшей сте
пени отрицательное воздействие на производство 
продовольствия, что, вкупе с новыми для региона 
болезнями, могло привести к возникновению голо
да и/или ограничению способностей к труду, след
ствием чего становилось снижение выпуска продук
ции. Еще раз повторим, отнюдь не обязательно, что 
экономический рост, в некоторых случаях следую
щий за войной, был в экономическом смысле «вы
зван» этой войной.

К числу войн, скорее всего, оказавших отрица
тельное агрегированное воздействие, относятся Се
верная война (1700-1721 гг.), война за испанское на
следство (1701-1714 гг.), война за австрийское 
наследство (1740-1748 гг.), Семилетняя война (1756— 
1763 гг.) и войны связанные с Великой французской 
революцией (начиная с 1792 г.)

Какие выводы следуют из нашего обзора различ
ных причин кризисов и конкретных проявлений 
цикличности до 1816 г.? По мнению Крейга и Фише
ра, в преимущественно сельскохозяйственной эконо
мике падение заработных плат, сопровождающееся 
общим повышением ценового уровня, и в особен
ности цен на зерно, предполагает напряженность 
в экономике. Следуя этой логике и до
полнив ее нарративами и источника
ми вторичных данных, мы установи
ли периоды спадов в экономических 
циклах семи европейских стран или 
регионов начиная с 1700 г. для Ан
глии и начиная с 1750 г. для других 
областей, включая Францию, Бельгию,
Нидерланды и Люксембург, немецкие 
и итальянские государства, Австро- 
Венгрию и Испанию6. Происходив
шие до 1750 г. спады в английской эко
номике (вероятно, наиболее развитой 
в то время) представлены в табл. 5.1, 
а после этого и до 1816 г. — в табл. 5.2.

Экономические спады происхо
дили в Европе раз в три или четыре 
года, то есть более часто, чем в наши 
дни. Конечно, эти данные могут быть

Т А Б Л И Ц А  5 . 1 . 

Экономические 
спады в Англии 

в 1700-1750 гг.

Англия

1702
1705-1706
1709-1710
1714
1718
1720-1721
1724
1728-1729

1734

1737

1740-1742

1745
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Т А БЛ И Ц А  5 . 2 .
Экономические спады в ряде европейских стран в 1750-1816 гг.

1. Велико- 
ь.британия/ 
рЪединенное 
Екоролевство Франция

Нижние
земли

(Нидер
ланды)

Немецкие
гос-ва

Итальян
ские гос-ва

Австро-
Венгрия

Испания

с/х пром-ть

1 7 5 4 1 7 5 2 » 7 5 3 »7 5 ° 1 7 5 2 - 1 7 5 3 1 7 5 0 - 1 7 5 1 1750-1751
1 7 5 6 1 7 5 7 1 7 5 5 1 7 5 3 1 7 5 4

1 7 5 7 - 1 7 5 9 1 7 5 6 - 1 7 5 8 1 7 5 7 - 1 7 5 8 1 7 5 8

1762 1 7 6 3 1761-1762 1761 1761 1760,1762 1761, 1763

1 7 6 5 1766 1765. 1767 1763-1766 1766-1767 1764-65 1765-1766

1768 1769 1767 1768

1770 1770-1772 тОГ--
г̂

. 1769 1771

1771-1772 1772-1773

17 7 3 —17 7 4 1772-1774 • 775 1 7 7 4 1 7 7 8

1 7 7 8 - 1 7 7 9 1780 1 7 7 7 - 1 7 7 8 1777-1779 1779-1780 1780

1781-1782 00 т 00 со 1 7 8 3

1 7 8 5 1786-1787 1784-1785
1789-1790 1788 1 7 8 9 1790 1787-89 1787, 1789 1787-1788

1 7 9 3 - 1 7 9 4 1 7 9 3 1 7 9 3 1792-1793 1 7 9 2 - 1 7 9 3 1792-1793

1 7 9 4 - 1 7 9 5 1794-1795 1796-1798 1796

1 7 9 7 1795-1798 1 7 9 7

1799-1801 1799-1800 1799-1800 1800-1801 1801

1801 1803, 1805 1804-1805 1803-1804 1806

1808 1806-1807 1808 1807 1808-1810

1812 1811-1812 1812 1810-1811 1810-1812
1815 1814 1814-1816 1815

И сточники: Allen, 1992; Craig and Fisher, 1997, 2000; Grytten, 2007; Hoffman et al., 2002; Jacks, 
2004; Komlos, 1983; and Roses et al., 2007.

восприняты всего лишь как «шум» или отклонения по
казателей, использовавшихся для идентификации спа
дов. Однако приведенный перечень достаточно нагляд
но отображает конкретные эпизоды торговых, военных 
и сельскохозяйственных проблем, о которых сообщается 
в различных описаниях. Кроме того, каждый спад в ан
глийской экономике сопровождался продолжавшимися 
1-2  года спадами в двух или более странах или регионах. 
Кто-то может интерпретировать это как свидетельство су
ществования ранних панъевропейских циклов. Однако 
вполне возможно, что мы имеем дело лишь с отражением 
общей волатильности крупных сельскохозяйственных эко
номик. Если мы обратимся к данным об итальянских гоеу-
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дарствах, Австро-Венгрии и Испании, то, рассматривая их 
в совокупности, увидим, что экономические спады проис
ходили приблизительно каждые три года.

Предположим, что мы рассматриваем общеконтинен
тальный экономический спад как ситуацию, когда напря
женность возникает в экономике сразу нескольких стран 
или регионов. Очевидно, что такого рода спады продол
жительностью 2-3 года имели место приблизительно один 
раз в десятилетие (табл. 5.3). В большинстве случаев «глав
ными подозреваемыми» являются сельскохозяйственная 
сфера и война. Но количество экономических спадов зна

чительно превосходит количество основ
ных сельскохозяйственных «кризисов». 
Учитывая долю сельскохозяйственного 
производства в совокупном выпуске на 
протяжении X V I I I  столетия, кому-то за
ключение о том, что наши таблицы вклю
чают в себя не только правильные, но и 
ошибочные результаты, может показаться 
полностью оправданным. В действитель
ности они свидетельствуют о довольно вы
сокой неустойчивости сельскохозяйствен
ной сферы, что отражалось и на хозяй
ственной деятельности в целом. В любом 
случае относительное снижение роли сель
ского хозяйства будет отражать растущее 
значение финансовой и обрабатывающей 
сфер. Неудивительно, что они будут иг
рать более важную роль в последующих 
циклах.

Т А Б Л И Ц А  5 . 3 . 

Возможные периоды 
общеевропейских 

экономических 
спадов в 1750-1816 гг.

Периоды
общеевро

пейской
рецессии

1761-1762

1765-1766

177° _ 1 772
1778-1780

1789-» 79°  

1792-1793 
1811-1812

Э К О Н О М И Ч ЕС К И Е Ц И КЛ Ы  
В 1 8 1 6 - 1 8 7 0  ГГ.

Поскольку последние десятилетия X V I I I  в. характеризо
вались снижением роли сельского хозяйства в экономиче
ском цикле, уменьшение степени корреляции между не
урожаями и циклической активностью может рассматри
ваться как показатель общего экономического развития 
страны. Наблюдавшиеся в X V I I I  в. спады во многих слу
чаях имели финансовую составляющую (в основном через 
государственные финансы или связи финансового сектора 
с сельским хозяйством), но эти кризисы были, скорее, от-
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ражением (а не следствием) реальных проблем в сельско
хозяйственном производстве, торговле или обрабатываю
щей промышленности. Растущее значение коммерческих 
банков с точки зрения предоставления посреднических 
услуг в финансовой сфере и увеличение доли обрабаты
вающей промышленности в агрегированном выпуске по
зволяют предположить, что движущими силами экономи
ческого цикла во все большей мере становились события, 
происходившие в банковской и промышленной сферах.

Рассуждая о финансовой сфере, мы возьмем за первона
чальную точку отсчета Англию. В середине X V I I I  столетия 
вне пределов Лондона насчитывалось, вероятно, не бо
лее дюжины, или около того, банков (Neal, 1994, р. 168). 
К 1775 г. количество банков в Англии и Уэльсе достигло 150, 
а их совокупный капитал составлял £ 3,5 млн (Cameron, 
1967, р. 33). В 1800 г. количество банков увеличилось до бо
лее чем 400; при этом их совокупная капитализация до
стигла £ 5,5 млн. Несмотря на то что ученые продолжа
ют дискутировать по поводу приведенных выше данных, 
у них сложилась единая точка зрения о том, что по лю
бым разумным стандартам банковская сфера (а также по
требительская база) развивалась очень высокими темпами 
в ширину и в глубину. Вдобавок банковские активы увели
чивались темпами более высокими, чем экономика в це
лом. Финансовые рынки эволюционировали от системы, 
в которой доминировал коммерческий кредит и косвен
ное кредитование, а также трансакции, осуществлявшие
ся разнообразными финансовыми посредниками, к систе
ме, во все большей степени характеризовавшейся внешним 
банковским кредитом. Столь резкое расширение означало, 
что все происходившие в банковской сфере события от
давались все более сильным «эхом» в экономике в целом.

Эволюция банковской сферы в разных европейских 
странах имела определенную специфику. При этом во мно
гих случаях банковское обслуживание в центральном (сто
личном) ядре (например, в Амстердаме, Париже, Берлине 
и Вене) существенно отличалось от практики, принятой 
на остальной территории. Решающее значение для успе
ха банка имела информация, специфические сведения 
о качестве задолженности в местной экономике (имеется 
в виду буквально географическая область, в которой банк 
осуществлял кредитование). Возможно, на вторичном или 
переучетном рынке имелись более широкие возможности 
для диверсификации банковской деятельности, однако ре
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путация эмитента (т.е. продавца) кредита все также име
ла решающее значение. Склонность крупнейших и наибо
лее важных «столичных» банков предоставлять кредиты 
заемщикам из числа «голубых фишек» под меньший про
цент подвергалась критике в литературе (Craig and Fisher, 
1997). Но если говорить в общем, то ключевым компонен
том системы была репутация и заемщиков, и кредиторов.

Хотя структура английской банковской системы имела 
существенные отличия от аналогичных структур осталь
ных европейских стран, ее эволюция является показатель
ной с точки зрения оценки повышавшейся роли банков 
в экономическом цикле. Банк Англии выступал как госу
дарственный, а остальные лондонские банки сосредото
чили усилия на размещении государственных долговых 
обязательств, выпуске и торговле зарубежными векселя
ми, а также ведении корреспондентского бизнеса с не-лон- 
донскими, или так называемыми местными банками (Neal, 
1994; Quinn, 2004). В дополнение к выпуску кредитных 
билетов местные банки выступали посредниками между 
Лондоном и остальными частями страны, а также «между 
сберегателями (например, землевладельцами в сельской 
местности) и инвесторами (например, владельцами ману
фактур)» (Neal, 1994, р. 168). Это были не слишком круп
ные по размерам банки, но они находились в центре сети, 
объединявшей сельское хозяйство, торговлю и промыш
ленность. В той мере, в какой количество, размеры и зна
чение этих банков непрерывно возрастали, повышалась 
и их роль в экономическом цикле.

Несмотря на снижение относительного значения 
сельского хозяйства по мере индустриализации Англии 
и остальных европейских стран, проблемы, возникав
шие на финансовых рынках, едва ли могут быть отделены 
от трудностей, с которыми сталкивалось сельское хозяй
ство. С развитием транспорта и углублением интеграции 
европейской экономики воздействие местных неурожаев 
смягчалось благодаря торговле. Более того, в результате 
повышения продуктивности сельского хозяйства цикличе
ские и ситуативные колебания происходили на более вы
соком уровне выпуска. До тех пор пока кризисом не был 
охвачен весь континент (маловероятное событие), имелась 
возможность импорта продовольствия, пусть и по более 
высоким ценам. Поэтому голод и хлебные бунты посте
пенно превращались в ужасные воспоминания и преда
ния. Конечно, ликвидность на стороне обязательств
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в балансовых отчетах местных банков во многом обеспе
чивалась сельскохозяйственными излишками. Сочетание 
(местного) плохого урожая и резкого повышения цен мог
ло привести к «иссушению» потока депозитов, следствием 
чего становился общий экономический спад. Как замечает 
С. Куинн, «банки едва не утонули в „волнах“ серии кризи
сов 1810-1813 гг., вызванных плохими урожаями и спадом 
в зарубежной торговле» (Quinn, 2004, р.163). В зависимо
сти от состояния банковского баланса (т. е. капитала бан
ка) одновременное резкое уменьшение объема депозитов, 
а также снижение стоимости и ликвидности долгов мог
ло привести к распространению возникших в сельском 
хозяйстве проблем на финансовую сферу, через которую 
кризис прокладывал путь в другие сектора экономики, 
прежде всего в торговлю. В результате происходило об
щее ужесточение условий кредитования, сопровождавшее
ся повышением процентных ставок.

Если говорить об отдельных эпизодах возникновения 
напряженности в сфере сельского хозяйства после оконча
ния наполеоновских войн, то они имели место и в Англии, 
и во Франции. За исключением Нижних земель, в осталь
ной Европе продукция сельского хозяйства по-прежнему 
составляла большую часть агрегированного выпуска. В Ан
глии низкими урожаями ознаменовались 1816 г., 1829 г-> 
1831 г., 1837-1838 гг. и 1848 г. Имеющиеся индексы сельско
хозяйственного производства позволяют предположить, 
что во Франции особенно плохими выдались 1818 г., 1820 г., 
1822 г., 1825 г., 1833 г., 1836 г., 1842 г., 1845-1846 гг., 1848- 
1849 гг., 1851 г., 1853 г., 1855 г., 1859 г., 1861 г., 1865 г., 1867 г. 
и 1870-1871 гг. В сельском хозяйстве Испании вслед за хо
рошим годом едва ли не сразу следовал неурожай.

У нас имеются свидетельства об отдельных годах и для 
других стран, однако интерпретация этой информа
ции с точки зрения европейских экономических циклов 
должна осуществляться с учетом следующих факторов. 
Во-первых, следует помнить о том, что в рассматриваемый 
период происходило снижение степени важности сельско
го хозяйства. Поэтому с точки зрения шокового воздей
ствия на агрегированный выпуск ceteris paribus в 1842 г. оно 
было более слабым, чем в 1742 г. Во-вторых, как описания, 
так и количественные данные могут интерпретировать
ся различным образом. Любому историку, работавшему 
с первичными или вторичными источниками, известно, 
что, если исследователь задался целью обязательно устано;.
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вить периоды тяжелых времен, она будет достигнута без 
особых усилий. В-третьих, как уже обсуждалось в преды
дущем разделе, возможно, что значительная часть описа
тельной истории об отрицательном шоковом воздействии 
в действительности имела благоприятные последствия 
для сельскохозяйственной сферы в целом. Снижение объе
ма предложения продовольствия означает повышение 
доходов фермеров. Короче говоря, когда мы рассматри
ваем период после 1815 г., прежде чем «перепрыгивать» 
от неурожая в сельском хозяйстве к спаду в рамках эконо
мического цикла, необходимо изучить события, происхо
дившие в банковской и обрабатывающей сферах.

С точки зрения подъема банковской сферы опыт анг
лийской «Компании Южных морей» и созданных по ини
циативе Дж.Ло различных французских институтов 
в определенной степени предвосхитил последующие фи
нансовые кризисы (банки с частичными резервами под
вергались давлению с обеих сторон балансов, что и опреде
лило их роль во время кризисов). В отсутствие кредитора 
последней инстанции увеличение в конце X V I I I  — нача
ле X I X  вв. количества небольших банков, имевших пра
во эмитировать собственные кредитные билеты, заложи
ло основу для бесконечного числа кризисов в будущем. 
В X X  в. плохие, а во многих случаях неликвидные креди
ты, составлявшие основу недиверсифицированного порт
феля в сочетании с необходимостью возврата депозитов, 
стали проклятьем для небольших банков с частичными 
резервами. В некоторых случаях эти локальные кризисы 
перерастали в общенациональные. Вероятность возник
новения подобных кризисов была особенно высока в си
туации, когда внутренняя и международная банковская 
системы были связаны друг с другом механизмом золото
го стандарта, основывавшимся на использовании потока 
благородных металлов. Согласно замечанию К. Гарсия- 
Иглесиас и Ю. Килпонена, хотя золотой стандарт «мог 
способствовать экономическому росту», он одновремен
но «негативно воздействовал на экономический цикл 
и вариации присоединения экономик» к системе (Garcia- 
Iglesias and Kilponen, 2004, p. 4). В случае, если страна вос
принималась как надежный заемщик, принимаемые ею 
«золотые» обязательства могли улучшить условия полу
чения кредита; в то же время такого рода обязательство 
«связывало руки» органам кредитно-денежного регулиро
вания (Craig et al., 1995).
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Последовавшие за Великой французской революци
ей войны оказали заметное воздействие на долгосрочную 
тенденцию развития английской банковской сферы (Neal, 
1994; Quinn, 2004). Во-первых, приостановка обмена и не
обходимость получения парламентской санкции на эмис
сию кредитных билетов небольших номиналов (что было 
особенно важно в период ограниченного доступа к бла
городным металлам) привела к дальнейшему росту ко
личества местных банков (до 8оо в конце рассматривае
мого периода). В то же самое время лондонские банки, 
и прежде всего Банк Англии, жестко нормировали учет 
векселей, поступавших из местных банков. Данная мера 
может рассматриваться как одна из первых попыток ре
гулирования денежного обращения, поскольку действия 
Банка Англии были направлены на недопущение чрез
мерного расширения выпуска и обмена кредитных биле
тов в условиях военного времени. Продолжавшийся рост 
промышленности, по крайней мере частично связанный 
с расширением производства в военное время (см. ниже), 
поддерживал относительно высокий спрос на кредит в ин
дустриальных регионах. Это привело к зарождению бы
стро растущего рынка брокерских операций с векселями 
между банками, кредитовавшими обрабатывающую сфе
ру, и теми, кто специализировался на приеме депозитов 
в сельскохозяйственных регионах («излишек» денег обра
зовался благодаря разрыву в товарном импорте в военное 
время, а также принятию Хлебных законов). Возможно, 
брокерский бизнес способствовал повышению эффектив
ности английских кредитных рынков и расширению дея
тельности местных банков (увеличилось как их количе
ство, так и размеры). В то же самое время «одновременно 
с распространением коммерческого банковского обслужи
вания в Англии увеличивалось количество случаев банков
ской паники» (Quinn, 2004, р. 163).

Каждый их таких случаев по-своему уникален, но неко
торые исследователи пытаются установить общие для всех 
них темы (Kindleberger, 1989; Minsky, 1982). С этой точ
ки зрения семена паники «бросаются в землю» во время 
«спекулятивного бума» на некоторые активы (например, 
на акции некоего общества, такого как «Компания Юж
ных морей»), на отдельный сектор экономики (строитель
ство каналов или местные банки) или на государственные 
ценные бумаги. Инвесторы (некоторые называют их спе
кулянтами), стремящиеся к капитализации ожидаемо
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го в дальнейшем увеличения цен на активы, обращаются 
к кредитным рынкам.

Бум подпитывается расширением банковского кредита, что 
означает увеличение объема денежного предложения... его 
продолжение означает рост процентных ставок, скорости 
обращения денег и цен. На определенной стадии несколько 
инсайдеров принимают решение зафиксировать свои при
были и начинают продажу бумаг... Эти действия могут при
вести к тому, что начинается период «финансовых затрудне
ний»... Наступает время выхода... Сигналом о наступлении 
кризиса может послужить банкротство одного из банков 
(Kindleberger, 1989, рр. 18-21).

Ни кредиты, ни кредитные портфели, ни банки сами 
по себе не относятся к числу гомогенных продуктов. Не
которые кредиторы располагают более точной информа
цией, на основе которой они делают более достоверные 
прогнозы, чем их конкуренты. В то же время если уж не
кий институт начал «валиться», то его вкладчики и дру
гие институты имеют возможность оказать давление 
на систему частичных резервов, забирая вклады не только 
из проблемного банка, но и из других, в данный момент 
прекрасно себя «чувствующих» кредитных учреждений. 
К терпящим бедствие институтам можно добавить и бан
ки, предоставившие кредиты фирмам, в настоящий мо
мент столкнувшимся с временными трудностями. Давление 
со стороны вкладчиков, настаивающих на возврате ранее 
выданных кредитов, способно ухудшить плохую, но пока 
не критическую ситуацию. Смягчить эти проблемы позво
ляет деятельность центральных банков.

Перейдем к рассмотрению отдельных случаев фи
нансовых кризисов. Впервые английские местные бан
ки столкнулись с крупномасштабными проблемами 
в 1793 г. В то время коллапс на рынке долгов, связанных 
со строительством каналов, усугубленный спадом в тор
говле, вызванным войной между Англией и революци
онной Францией, привели к подрыву вексельного рынка. 
В 1799-1800 гг. со схожими проблемами, обусловленными 
английской блокадой континентальных стран, столкнул
ся вольный город Гамбург. Еще один английский кризис 
был вызван упоминавшимся выше сочетанием сельскохо
зяйственных и торговых проблем в 1810-1813 гг. Оконча
ние наполеоновских войн привело к «ускоренной дефля
ции», в то время как Банк Англии поддерживал высокие

224



Г Л А В А  5 .  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Ц И К Л Ы

номинальные процентные ставки. В результате повыше
ния и реальных ставок в 1816 г. произошел спад в торгов
ле (Kindleberger, 1989, Appendix В; Quinn, 2004, р.162). 
В 1825 г* Англию охватила настоящая паника, вызванная 
тем, что быстро расширявшийся рынок кредита в недав
но получивших независимость странах Латинской Аме
рики, оказался на грани краха после начала войны Ар
гентины и Бразилии против Уругвая. Банки— держатели 
латиноамериканских долгов обанкротились, «прихватив» 
с собой депозиты банков-корреспондентов. В то же самое 
время на другом берегу Ла-Манша, во Франции, пережи
вавшей Реставрацию, разворачивались крупномасштабные 
спекуляции землей (Kindleberger, 1989). Бывшие земле
владельцы оспаривали права собственности, полученные 
в результате революции и в эпоху правления Бонапарта. 
В 1828 г. рынок обрушился, вследствие чего кредиторы по
несли значительные убытки.

Международный характер приобрел кризис 1836- 
1839 гг., дотянувшийся своими «щупальцами» через Ат
лантику до США. Как известно, после окончания войн 
с Францией Англия вернулась к золотому стандарту и ее 
центральный банк обязан был обеспечить конвертацию. 
Поэтому Банк Англии пристально отслеживал состояние 
государственного резерва монетарного золота. К тому вре
мени Лондон превратился в финансовый центр непре
рывно расширявшейся торговой сети и другие финансо
вые рынки проявляли особую чувствительность к учетной 
политике Банка Англии. Повышение ставок, вызванное 
стремлением защитить резервы, сопровождалось кра
хом американского рынка кредитов, предоставлявших
ся для строительства каналов, что отразилось многократ
ным «эхом» в банковских системах стран Запада. События 
1836-1839 гг. были сопоставимы с кризисом 1847-1848 гг. 
Последний с точки зрения широты, глубины и политиче
ских последствий оказался самым тяжелым кризисом сво
его времени. Кроме того, следует упомянуть о произошед
шем в 1857 г- международном спаде, охватившем Европу 
и Америку.

В наше время потрясения в финансовой сфере могут 
гораздо быстрее распространяться на реальную хозяй
ственную деятельность (см., например, Hansen, 2003), од
нако центральные банки всегда готовы предоставить бан
ковской системе дополнительную ликвидность. Кризисы 
1836-1839 гг., 1847-1848 гг. и 1857 г. разворачивались с раз^

2 2 5



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

личной скоростью, однако каждый из них вновь и вновь 
демонстрировал потенциально огромную роль кредито
ра последней инстанции ответственного не только за со
стояние своего собственного баланса, но и действовавшего 
согласно интересам общества и государства. И финанси
сты, и политики извлекли полезные уроки из допущен
ных в прошлом ошибок. Обратившись к табл. 5.4, мы 
видим, что к середине X I X  столетия в Европе функцио
нировали по крайней мере ю институтов, которые мог
ли выполнять или впоследствии действительно выполня
ли обязанности, возлагаемые сегодня на государственные 
центральные банки. В то же время еще в кризис 1866 г. эти 
институты будут продолжать борьбу относительно того, 
как и когда они должны контролировать денежное пред
ложение и выступать в качестве кредиторов последней ин
станции. Нежелание выполнять эти функции было связа
но с тем обстоятельством, что большинство из них были 
частными институтами, принявшими на себя обязатель
ства об обеспечении обмена своих ценных бумаг на золото. 
Поскольку у них были акционеры, перед которыми и нес
ли ответственность директора, то в периоды паники ру
ководство институтов, на которые были возложены функ
ции центральных банков, стремилось в первую очередь 
защитить собственные портфели и депозиты, а не управ
лять рисками, связанными с оказанием помощи банков
ской системе в целом. В результате в то время как эконо
мика испытывала острейшую потребность в ликвидности 
центральные банки переходили к консервативной учет
ной политике. Схожим образом исполнение требования 
об обмене банкнот на золото во многих случаях требовало 
повышения в периоды кризисов учетных ставок (впослед
ствии денежная теория рекомендовала поступать прямо 
противоположным образом).

И наконец, мы обращаемся к наиболее общему посто
янному источнику экономических циклов Нового време
ни, флуктуаций в несельскохозяйственной и небанковской 
сферах —к промышленности. Относительное уменьшение 
доли сельского хозяйства и постепенное развитие бан
ковских систем в различных странах континента сопро
вождалось индустриализацией национальных экономик. 
И точно так же, как расширение сферы банковских услуг 
способствовало учащению случаев возникновения бан
ковской паники со все более тяжелыми последствиями, 
расширение сферы промышленности оказывало все бо-
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Т А БЛ И Ц А  5 . 4 .
История центральных банков европейских государств 

и С Ш А  до 1914 г.

Страна Банк

Год осно
вания или 

перехода 
под 

контроль 
гос-ва

Монопо
лия на 

выпуск 
банкнот

Первое 
ю-летие выпол

нения функ
ций кредитора 

последней 
инстанции

Переход 
к золо

тому 
стандарту

Велико
британия

Банк Англии 1694 1844 1850-е гг. 1816 (1819)

Франция Банк Франции 1800 1848 1880-е гг. 1878
Германия Рейхсбанк •875 1875 1870-е гг. 1871
Бельгия Национальный

банк
1850 1850 1850-е гг. 1878

Нидерланды Банк
Нидерландов

1814 Нет Неизвестно 1877

Дания Национальный 
банк Дании

1818 1818 1900-е гг. 1873

Финляндия Банк
Финляндии

1811 1886 1890-е гг. 1878-1879

Норвегия Банк Норвегии 1816 1816 1900-е гг. 1875
Швеция Риксбанк 1668 1897 1900-е гг. 1873
Италия Банк Италии !893 Нет 1900-е гг. 1884-1893,

1902
Австро-
Венгрия

Австро-Венгер
ский банк

1816 1816 Нет 1900

Португалия Банк
Португалии

1822 Нет Нет 1854-1890

Испания Банк Испании 1829 1874 Нет Нет
США Отсутствует - - - 1879

П р и м е ч а н и е : Подробную датировку различных действий с м .  в Craig and 
Fisher, 1997, р. 117; Muhleman, 1896; Tarkka, 1993.

лее заметное влияние на агрегированную хозяйственную 
деятельность. Исследования, основанные на современ
ной теории реального экономического цикла, позволя
ют высказать предположения о том, почему современные 
экономики остаются подвержены спадам в реальной хо
зяйственной деятельности. Однако, даже если все упо
минавшиеся нами выше причины были бы смягчены, все 
равно остается какая-то загадка. Внимание современных 
теоретиков экономического цикла сосредоточено на «тех
нологии», которая в данном контексте становится неко
ей аморфной категорией, которой можно заменить нечто
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гораздо более конкретное (например, резкое повышение 
цен на энергоносители, вызванное политическими беспо
рядками в крупной нефтедобывающей области) или по
ставить в один ряд со «всем остальным». Конечно, все 
эти спады в агрегированной хозяйственной деятельности 
были результатом чистого воздействия решений, прини
мавшихся на уровне фирм. Неудивительно, что спады, на
блюдавшиеся в X I X  в. во многом напоминают спады, про
исходившие в X X  столетии, по крайней мере в том, что 
они часто совпадали с массовыми увольнениями, которые 
во многих случаях следовали за накоплением складских 
запасов.

Обычная практика накопления запасов предполага
ла использование в качестве источника финансирования 
краткосрочных кредитов. Следовательно, обрабатываю
щая промышленность была связана с финансовой сферой, 
точно так же, как с ней в течение многих веков была связа
на торговля. Вплоть до конца X I X  в. эти кредиты выдава
лись на короткое время и использовались в большинстве 
случаев для финансирования текущих операций, а не дол
госрочных инвестиций в строительство, например, за
водов и фабрик. Конечно, кредиты могли продлеваться, 
а значит использоваться для финансирования возведе
ния заводских корпусов или приобретения оборудования. 
Но чаще всего они направлялись на пополнение оборотно
го капитала и выплату заработной платы, покрывая крат
косрочный недостаток собственных средств, поскольку 
«слишком медленный приток выручки (дебиторская за
долженность), не позволявший покрыть текущие обяза
тельные платежи (кредиторская задолженность), создавал 
спрос на внешние заимствования» (Quinn, 2004, р. 158). 
Столкнувшись с отрицательным краткосрочным денеж
ным потоком, для того чтобы осуществить необходимые 
расходы, производители должны были выходить на ры
нок векселей, отдавая себя на волю «волн» процентных 
ставок. По мере развития вексельного рынка перед произ
водителями открывались новые возможности по финан
сированию расширения предприятий даже в случае при
близительного равенства дебиторской и кредиторской 
задолженности. И наоборот, в случае резкого повышения 
учетных ставок производителям приходилось делать за
имствования на невыгодных условиях, поскольку альтер
натива заключалась в увольнении рабочих и сокращении 
выпуска.
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Эта история не так уж далека от современной теории 
экономического цикла. Если мы исходим из допущения, 
согласно которому первоначальное процветание, по край
ней мере частично, ассоциируется с увеличением произ
водительности, которая сама по себе может быть связа
на с технологическими изменениями в ключевых, то есть 
крупных и растущих сферах экономики, то нам придется 
признать, что заимствования, которые ведут к расшире
нию запасов, являются не более чем отражением подъема 
в рамках (реального) экономического цикла. Наступле
ние спада обусловливалось воздействием того или ино
го экзогенного фактора,—сельскохозяйственного кризи
са, например, или войны, что становилось препятствием 
для торговли с поставщиками или потребителями —в силу 
чего реальные условия расходились с ожидавшимися усло
виями. В поведении и заемщиков, и заимодавцев не было 
ничего иррационального; в то же время они могли до
пускать ошибки в своих прогнозах на будущее. Просто
го и дешевого способа застраховаться от этой возмож
ности не существует. В ретроспективе результирующие 
колебания агрегированного реального выпуска могут вос
приниматься как систематические. Это не так. И в 1816 г., 
и в 1848 г., и в 1868 г. ошибки в прогнозах допускали раз
ные люди, работавшие в различных отраслях.

Что касается отдельных кризисов, то в Великобрита
нии наиболее заметные экономические спады, измеряе
мые по индексу Крафтса—Харлея (Crafts and Harley, 1992), 
отмечались в 1816 г., 1819 г., 1826 г., 1829 г., 1837 г., 1840 г., 
1842 г. и 1847 г. Используя данные о динамике валового на
ционального продукта Б. Митчела (Mitchell, 1978,1992), мы 
должны добавить к этому перечню и 1866 г. Во Франции 
согласно индексу промышленного производства Ж.-К.Ту- 
тена (Toutain, 1987) экономические спады происходили 
в 1819 г., 1828 г., 1830-1831 гг., 1839 г. и 1847-1848 гг. Обраща
ясь к данным Митчела, мы должны добавить к ним 1851 г., 
1853 г., 1855 г., 1859 г., 1861 г., 1865 г., 1867 г. и 1870-1871 гг. 
(Mitchell, 1978, 1992). Для Бельгии Крейг и Фишер разра
ботали индекс потребления, позволивший отнести к чис
лу кризисных 1818 г., 1822 г., 1828 г., 1831 г и 1837-1838 гг. 
(Craig and Fisher, 2000). Если рассматривать данные в об
щем, то «плохим» был и период 1842-1850 гг. Аналогично, 
используя данные о производстве и процентных ставках 
для «Германии», эти исследователи идентифицировали 
экономические спады в 1816-1817 гг., 1836!^ 1838 г., 1845 тт
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ТА БЛ И Ц А  5 . 5 .
Экономические спады в ряде европейских стран в 1816-1870 гг.

В е л и к о *

б р и т а н и я Ф р а н ц и я

Н и ж н и е

з е м л и

( Н и д е р 

л а н д ы )

Н е м е ц 

к и е

г о с - в а

И т а л ь я н 

с к и е  к н я 

ж е с т в а  

и  к о р о 

л е в с т в а  /  

И т а л и я

А в с т р о -

В е н г р и я с / х

И с п а н и я :  я

•-S

о б р а б .  С к а н д щ  

п р о м - т ь  н а в и д |

1 8 1 6 1 8 1 7 - 1 8 1 8 1 8 1 6 - 1 8 1 8 1 8 1 4 - 1 8 1 6 1 8 1 7 1 8 1 7

1 8 1 9 1 8 2 0 1 8 2 1 1 8 2 0 - 1 8 2 1 1 8 2 1 1 8 2 0 1 8 1 9 , 1 8 2 1  1 8 2 0 - 1 8 2 1

1 8 2 2 1 8 2 2 1 8 2 3 1 8 2 3

18 2 6 1 8 2 5 18 2 6 1 8 2 5 1 8 2 5 1 8 2 5 - 1 8 2 6  1 8 2 4 - 1 8 2 5

18 2 8 1 8 2 7 - 1 8 2 8 18 2 8 1 8 2 8 18 2 8

1 8 3 2 1 8 3 2 1 8 3 1 1 8 3 1 - 1 8 3 2 1 8 3 1 - 1 8 3 2 1 8 3 1 - 1 8 3 2  18 3 3

1 8 3 7 1 8 3 7 - 1 8 3 8 1 8 3 5 - 1 8 3 7 1 8 3 3 - 1 8 3 4 1 8 3 4

1 8 3 9 * 8 3 9 1 8 3 6 - 1 8 3 8 18 3 8

1 8 4 0 - 1 8 4 2 18 4 2 18 4 2 1839 1 8 3 9

1 8 4 5 - 1 8 4 6 1 8 4 5 18 4 5 1 8 4 6 - 1 8 4 7 1 8 4 1 1 8 4 1 - 1 8 4 4 1 8 4 1 - 1 8 4 3  18 4 1

18 4 8 18 4 8 1 8 4 8 - 1 8 4 9 1 8 4 8 - 1 8 4 9 18 4 6

1 8 5 1 1 8 4 7 - 1 8 4 8 18 4 8

1 8 5 3 '8 5 3 1 8 5 3 - 1 8 5 4 1 8 5 0 - 1 8 5 1

•8 5 5 *8 5 3 *8 5 3 *8 5 3 - * 8 5 4

'8 5 7 l 8 59 * 8 5 5 1 8 5 5 18 5 6

1 8 6 1 1 8 5 8 - 1 8 5 9 1 8 5 9 1 8 5 7 - 1 8 5 9

18 6 6 18 6 5 1 8 6 2 - 1 8 6 4 1 8 6 1 1 8 6 2 - 1 8 6 4  1 8 6 1 - 1 8 6 2

18 6 7 1 8 6 7 - 1 8 6 8 18 6 5 18 6 6

1 8 7 0 - 1 8 7 1 18 6 7 1 8 6 7 - 1 8 6 8

И сточн и ки : см. табл.5.2.

и в 1848-1850 гг. Данные о промышленном производстве 
Митчела позволяют добавить к ним 1853 г. (Mitchell, 1978, 
1992). О положении на европейской «периферии» мы су
дим по описательным сведениям, а также по данным о це
нах и заработной плате и приходим к выводу о том, что 
на протяжении всего X I X  в. волатильность сельскохозяй
ственного производства оставалась движущей силой эко
номического цикла.

Сочетание описательных сведений о неурожаях, финан
совых паниках и промышленных спадах с эмпирическими 
свидетельствами, полученными специалистами по эконо
мической истории, а также предлагаемыми во вторичных 
литературных источниках, мы представили в табл. 5.5, 
в которой отображаются годы спадов в ряде европейских
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Г Л А В А  5 .  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Ц И К Л Ы

Годы 
общих 

для кон
тинента 

рецессий

1816 -18 19

1820-1821

1825-1826

1831-1832

1837-1838

1840-1842

1848-1849

1861-1862

1866-1868

стран и регионов (Великобритания, Фран- т а б л и ц а  5 .6 .  
ция, Нижние земли, немецкие и итальян- Возможные
ские государства, Австро-Венгрия, Испания пеРи°Д ы общих для 

г , \ х» - континента рецессийи Скандинавия). В современной термино- в 1g1g_1g 0  гг
логии эти периоды могут р а с с м а т р и в а т ь с я ________
как время рецессии. Мы видим, что по ко
личеству экономических спадов X V I I I  в.
(см. табл.5.1-табл. 5.3) и X I X  столетие пре
восходят вторую половину X X  в. Конеч
но, как замечают Басу и Тейлор (Basu and 
Taylor, 1999), а также Ромер (Romer, 1999), 
прибегая к подобным сравнениям, следует 
быть очень осторожным, так как на столь 
длительных отрезках времени в экономи
ческой структуре происходят значитель
ные изменения. Из табл. 5.5 мы видим, что 
после 1816 г. (период, относительно которо
го имеется достаточно данных для установ
ления европейских экономических циклов)
спады в одной из стран нередко совпадали ...... ...—
по времени с возникновением хозяйствен
ных проблем в других государствах. По
этому в табл. 5.6 мы представили периоды, которые могут 
рассматриваться как время общих для Европы рецессий.

Эти наблюдения позволяют предположить, что эконо
мический спад, весьма напоминавший общую для евро
пейских стран рецессию, происходил примерно два раза 
в десятилетие. Впоследствии частота спадов уменьшилась.
В любом случае они происходили значительно чаще, чем 
в последние десятилетия, включая так называемый период 
Великого успокоения (экономического цикла). В заклю
чение отметим, что, хотя частота экономических спадов 
могла зависеть от способов фиксации данных и событий, 
важнейшей частью «уроков истории для общеевропейско
го развития» является улучшение ключевых факторов — 
роль сельского хозяйства, металлические денежные стан
дарты и отсутствие пользующегося доверием кредитора 
последней инстанции — посредством экономической мо
дернизации, а также обучения и институциональных из
менений, особенно в банковском секторе и в высшем по
литическом руководстве государства.
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С Е Л Ь С К О Е  Х О ЗЯ Й С Т ВО  
И Д О Л ГО С РО Ч Н Ы Й  РО СТ

В 170О г. сельское хозяйство играло ведущую роль в эко
номиках всех европейских стран. В этой сфере была 

занята большая часть рабочей силы, на нее приходилась 
основная часть затрат капитала и объема производства. 
До некоторой степени все вышесказанное представляет
ся очевидным. По сравнению с нашими современниками, 
в те времена люди были очень плохо обеспечены в мате
риальном смысле, но они точно так же, как и мы, нужда
лись в еде. Поэтому производство продуктов питания 
было важнейшей экономической деятельностью, незави
симо от того, как мы будем оценивать ее количественно — 
с точки зрения производства, с точки зрения потребления 
или с точки зрения расходной стороны национального до
хода. В начале промышленной революции в Англии (при
близительно к 1770 г.) затраты на продукты питания со
ставляли примерно 6о% бюджета домашнего хозяйства 
(в 2001 г. — 10%) (Feinstein, 1998). В то же время мы долж
ны отдавать себе отчет в том, что в сфере сельского хозяй
ства производились и различные виды сырья, использо
вавшегося в промышленном производстве: текстильные 
волокна (выпуск тканей и одежды), шкуры животных (из
готовления различных кож), лес (строительство жилья, 
морских и речных судов, а также выработка древесного 
угля, применявшегося для выплавки металлов). В конеч
ном счете от сельскохозяйственного производства зави
сели едва ли не все виды хозяйственной деятельности — 
даже клерки, занятые в различных отраслях сферы услуг, 
нуждались в гусиных перьях для письма и чернилах.

В тех случаях, когда на сельское хозяйство приходит
ся значительная часть хозяйственной деятельности, воз
никает несколько очень важных экономических след
ствий. Во-первых, национальные темпы^зкономическоге-
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Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

роста определялись, в первую очередь, темпами роста 
объема сельскохозяйственного производства и произво
дительности. Аналогично различия в производительно
сти сельского хозяйства между странами были основными 
детерминантами различий между ними в общей произ
водительности. Во-вторых, как подчеркивал Н. Крафте, 
в X V I I I  в. ни одно из государств мира не могло рассчи
тывать на существенный импорт продуктов питания, так 
как ни одна из стран не производила значительных сель
скохозяйственных излишков, которые удовлетворяли бы 
общий спрос на продовольствие (Crafts, 1985а). Отсю
да важнейшим условием любого перетока рабочей силы 
из сельскохозяйственной сферы в промышленность было 
повышение объема выпуска в расчете на одного занято
го в сельском хозяйстве, поскольку каждый сельскохозяй
ственный рабочий должен был производить такой объем 
продукции, который позволил бы прокормиться и ему са
мому, и обеспечить продовольствием промышленного ра
бочего. Это обстоятельство является решающим, так как 
переток трудовых ресурсов из сельского хозяйства в про
мышленность рассматривается как определяющая черта 
начального периода индустриализации. Альтернативные 
парадигмы промышленной революции — такие как зна
чительное увеличение темпов роста производительности 
или заметное превосходство промышленной производи
тельности над сельскохозяйственной — не имеют под со
бой надежных эмпирических оснований.

Количественно оценить значение сельского хозяйства 
для экономик европейских стран в 1700 г. и проследить 
его эволюцию с течением времени сколько-нибудь точно 
представляется невозможным. Согласно принятому се
годня стандартному подходу мы должны были бы исчис
лить долю сельского хозяйства в В В П  каждого государства 
за каждый год. Пожалуй, единственное, что нам по си
лам,—это оценка долей рабочей силы, занятой в сельском 
хозяйстве отобранных нами стран, на определенный мо
мент времени. Такого рода статистические данные явля
ются весьма полезными, особенно в том случае, если мы 
придерживаемся предложенного Крафтсом определения 
индустриализации. Не так давно Л. Брант и А. Фидальго 
подвергли пересмотру доступные в настоящее время све
дения о занятости в сельском хозяйстве (Brunt and Fidalgo, 
2008); результаты проведенного ими исследования пред
ставлены в табл. 6.1.
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Г Л А В А  6 .  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Т А Б Л И Ц А  6 . 1 .
Доля занятых в сельском хозяйстве в общем количестве 

рабочей силы в различных европейских странах и регионах 
в 1705-1870 гг. (в %)

»7°5 1775 1845 1870

Австрия Н .д . 75 72 64

Бельгия Н .д . 26 17
Дания Н.Д. Н.Д. н.д. 45
Англия 35 «9 20 14
Франция 7° 65 59 59
Иония н.д. Н.Д. 68 6о

Ирландия 48 48 75 49
Мальта Н.Д. Н.Д. 50 50

Нидерланды Н .д - 38 34 35
Норвегия Н.Д. Н .д . 33 33
Польша Н.Д. Н.Д. 89 58
Пруссия 8о 70 6о 49
Россия Н.Д. Н.Д. 81 81

Шотландия Н.Д. 50 23 17
Испания 71 66 61 61

Швеция Н .д . Н .д . н.д. 8о

Уэльс Н.д. Н .д . н.д. 53

И сточ н и к: Brunt and Fidalgo, 2008.

Мы видим, что быстрее всего относительная важность 
сельского хозяйства снижалась в Англии, Шотландии 
и Бельгии и несколько медленнее —в Нидерландах. Низ
кие показатели (значимости сельского хозяйства. — Ред.) 
демонстрировала и Норвегия. Но в этой стране они сви
детельствовали не столько о раннем начале индустриали
зации, сколько об экстраординарной роли рыболовства 
с точки зрения создания ВВП. Большинство экономик 
других европейских стран вплоть до 1870 г. оставались 
преимущественно сельскохозяйственными.

Не менее трудную задачу в силу ограниченности до
ступных нам данных представляет собой и измерение 
производительности сельского хозяйства в рассматривае
мый период. Данные о вложении труда и земли ограни
чены; при этом сведения о затратах капитала полностью 
отсутствуют, что исключает возможность оценк^-сово-
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Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

купной факторной производительности. Данные о зем
леделии существенно лучше, чем сведения о пастбищ
ном скотоводстве, частично потому, что в первом случае 
речь идет о налогооблагаемой недвижимой собственно
сти, в то время как характерной чертой второго является 
высокая мобильность, когда обложение налогами неэф
фективно или осуществляется от случая к случаю. Кроме 
того, в земледелии имеет место четкое различие между 
затратами (посевное зерно и удобрения) и результатами 
(урожай зерновых культур и солома). Напротив, в паст
бищном скотоводстве животное может рассматриваться 
и как затраты (как в случае разведения крупного рогато
го скота, когда коровы дают молоко и приплод), и как ре
зультаты (когда корову отправляют на скотобойню для 
получения мяса и шкуры); в налоговых сведениях и дан
ных переписей подобные различия почти никогда не учи
тываются.

Альтернативная процедура состоит в выведении оцен
ки сельскохозяйственного выпуска со стороны спроса. 
Самая грубая из возможных процедура оценки основы
вается на допущении о неизменности потребления в рас
чете на душу населения. Экономисты давно установили, 
что спрос на продукты питания варьируется в зависи
мости от дохода и относительных цен. Используя имею
щиеся в достатке исторические данные о размерах зара
ботных плат и ценах, а также стандартные допущения 
об эластичности спроса по цене и доходу, Р. Аллен исчис
лил спрос на продовольствие в ряде европейских стран 
в 1300-1800 гг. (Allen, 2000). Принимая во внимание дан
ные об импорте и экспорте продовольствия, исследователь 
оценил объемы выпуска в сфере сельского хозяйства. От
несение объемов сельскохозяйственного выпуска к числен
ности занятых в этой сфере позволило получить данные, 
представленные в табл. 6.2.

Мы видим, что в Англии, Бельгии и Нидерландах сель
ское хозяйство было гораздо более продуктивным, чем 
в других странах. В широком смысле это соответствует со
временной литературе, в которой делается особый акцент 
на начавшемся в начале Нового времени расхождении 
между Северо-Западной Европой и остальными странами 
континента. Эта матрица сравнительной производитель
ности сохранялась и в конце XIX в. (об этом периоде име
ются гораздо более достоверные данные, основывавшиеся 
на прямых наблюдениях за объемом выпуска продукции).
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Г Л А В А  6 .  С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Т А БЛ И Ц А  6 . 2 .
Производительность труда в сфере сельского хозяйства в ряде

европейских стран в 1600-1800 гг. (Англия = ю о в 1800 г )

1600 1700 175° 1800

Англия 53,i 80,4 Ю7.7 100,0

Бельгия 88,1 83.9 85.3 77,6

Нидерланды 74.1 86,7 103.5 100,7

Франция 50.3 5!.7 55.9 58,0

Италия 58.0 5б.б 49 .о 39,9
Испания 53.1 6о,8 55.9 49 ,о

Германия 39.9 37.8 39.2 46,9

Австрия 39.9 51.7 69>9 51,5
Польша 54.5 65.7 65,0 74,8

И с т о ч н и к :'составлено по Allen, 2000, р. 20.

Т А БЛ И Ц А  6 . 3 .
Производительность труда в сфере

сельского хозяйства в ряде европейских
стран в 1890 гг. (Вели кобритания = ю о)

1890

Великобритания юо

Нидерланды 82

Дания 44
Франция 52
Италия 28

Испания 33
Германия 63

И ст о ч н и к : O'Brien and Prados de la Escosura, 
1992, p- 5 3 1 -

Данные на 1890 г., представленные в табл. 6.3, демонстри
руют, что на Северо-Западе Европы выпуск сельскохозяй
ственной продукции в расчете на одного занятого был су
щественно выше, чем в других странах.

Попытки использования в научных целях показате
ля производительности труда связаны с необходимостью 
преодоления общеизвестных трудностей. Одна из проб
лем заключается в том, что чаще всего мы измеряем го=~
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довую производительность труда как совокупный выпуск, 
отнесенный к общему количеству занятых, а не как произ
водительность в расчете на отработанный час, следствием 
чего становятся систематические различия между страна
ми с точки зрения использования рабочей силы. Напри
мер, в традиционных обществах занятая в сельском хо
зяйстве рабочая сила зачастую была занята и в других 
сферах, в число которых могли входить услуги (особен
но транспортные), строительство, горная или обрабаты
вающая промышленность. К тому же сельскохозяйствен
ные рабочие могут быть заняты только в определенный 
сезон; получаемые ими доходы позволяли круглогодично 
проживать в сельской местности, но в периоды малой хо
зяйственной активности работы на всех не хватало. Воз
можно, в такой стране, как Англия, это различие не имело 
особого значения, так как в 1700 г. основу сельскохозяй
ственной рабочей силы составлял семейный труд, допол
ненный молодыми людьми, нанятыми на работу по еже
годным договорам (Allen, 1994, р. юб). Иначе обстояло 
дело в Италии и Испании, с их крупными latifundios, предъ
являвшими высокий сезонный спрос на рабочих, заклю
чавших временные контракты, а также фермерскими хо
зяйствами, обеспечивавшими занятость для безземельных 
крестьян (количество таких хозяйств было примерно в два 
раза меньше, чем в Северной Европе). На большей части 
Южной и Восточной Европы существовала проблема не
достатка возможностей круглогодичной занятости в сель
ском хозяйстве.

Если мы рассматриваем приведенные выше оценки как 
в значительной степени представительные, нам необходи
мо будет ответить на вопрос о причинах столь значитель
ных различий между европейскими странами в произво
дительности труда в сельском хозяйстве и уровне жизни 
в деревне. Для этого мы должны будем установить при
чины, затормозившие рост и первой и второго в Восточ
ной и Южной Европе, а также объяснить опережающий 
рост производительности труда в некоторых областях Се
веро-Западной Европы. В последующих разделах мы рас
смотрим влияние технологических изменений на рост 
численности населения, городские рынки и проблемы спе
циализации, а также институциональные факторы. В за
ключение мы представим некоторые общие комментарии 
по поводу вклада сферы сельского хозяйства в индустриа
лизацию.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  И ЗМ Е Н Е Н И Я  
И И Х В Л И Я Н И Е  НА РО СТ 
П РО И ЗВО Д И Т ЕЛ ЬН О С Т И  

И Ч И С Л Е Н Н О С Т И  Н А С ЕЛ Е Н И Я

Значительный рост численности населения Европы 
в 1700-1870 гг. (описанный в гл. 2 данного тома) при со
хранении обычного уровня жизни требовал увеличения 
выпуска сельскохозяйственной продукции. В силу того 
что большая часть европейского континента была с дав
них пор заселена, изменения в численности населения 
приводили к существенному увеличению его плотности, 
а не к расширению географической границы расселения, 
как в Северной Америке или Австралии. Соответственно, 
рост выпуска сельскохозяйственной продукции в рассма
триваемый нами период был обеспечен повышением сте
пени интенсивности севооборота и переключением на вы
ращивание новых культур. В исключительных случаях 
производились посадки и выращивались культуры, по
зволявшие получать продукцию с высокой добавленной 
стоимостью (виноградники в винодельческом районе Ме
док). Чаще речь шла о более «скромных» культурах, таких 
как картофель, имевших высокую калорийность и не тре
бовавших больших расходов.

Согласно мальтузианской модели населения растущая 
его численность ведет к повышению степени (относитель
ной) недостаточности земли. Тем самым у нас появляются 
основания для ожиданий более активного принятия зем
лесберегающих технических приемов, что ведет к сокраще
нию объема выпуска в расчете на одного работника в силу 
уменьшения площади обрабатываемой каждым из них зем
ли. На первый взгляд имеющиеся в нашем распоряжении 
фактические свидетельства подтверждают эту интерпрета
цию. Например, ограниченность предложения земли в Ни
дерландах очевидна. Начавшееся в X V I I  столетии бурное 
развитие экономики и рост численности населения в ре
зультате голландской монополии на торговлю азиатскими 
пряностями означали, что для удовлетворения спроса жи
телей городов на продукты питания необходимы были вве
дение в сельскохозяйственный оборот новых земель и ин
тенсификация производства на уже имевшихся площадях. 
Первая задача была решена посредством строительства
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дамб, что позволило отвоевать новые земли у моря, а вто
рая — увеличением объема вносимых удобрений в расче
те на единицу земельной площади. В Англии в XVIII в. 
во многом аналогичные задачи были решены с помощью 
отказа от залежных земель. Выращивание на них турнеп
са и клевера позволило интенсифицировать использование 
земельных ресурсов и эффективно увеличить площадь об
рабатываемых земель в расчете на одного работника. В се
редине XIX в. с широким принятием системы севооборота, 
получившей известность как «норфолкская четырехполь
ная» (участок земли последовательно засевается в первый 
год пшеницей, во второй — турнепсом, на третий — ячме
нем и на четвертый — клевером), этот технический при
ем достиг в Англии своего апогея. Впоследствии норфолк
ская система в модифицированном виде была заимствова
на и другими североевропейскими странами. В английской 
системе турнепс и клевер шли на корм скоту, что способ
ствовало увеличению выпуска мяса, поставлявшегося на не
насытный английский рынок. Во Франции и в части цен
тральноевропейских стран выращивался не турнепс, а са
харная свекла; это было вызвано тем, что фермеры имели 
дело с более низким спросом на мясо (низкий уровень 
доходов, в то время как мясо относится к кругу эластич
ных по доходу товаров), а цена на сахар была относитель
но более высокой (поскольку такие страны, как Германия, 
не имели тропических колоний, в которых мог произво
диться дешевый тростниковый сахар). Попытки внедре
ния новой системы севооборота в странах европейского 
Средиземноморья чаще всего заканчивались провалом, по
скольку здесь были совсем другие условия ведения сельско
го хозяйства, а также рыночные условия.

Усиливавшееся давление со стороны растущего насе
ления различным образом влияло на хозяйственную дея
тельность фермеров на Севере и на Юге Европы. Одной 
из проблем Южной Европы была сезонная безработи
ца. Решить ее могла бы интенсификация производства. 
Во-первых, в некоторых областях естественные пастби
ща низкого качества были распаханы и начали исполь
зоваться для выращивания зерновых культур. Во-вторых, 
на смену принятой в прошлом системе севооборота, когда 
на одном участке земли урожай собирался один раз в три 
и более лет, пришли новые методы. В результате возросла 
частота сбора урожая зерновых культур. И наконец, были 
расширены земельные угодья, на которых выращивался
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виноград и оливковые деревья. Если в Южной Испании 
в 1880-х гг. для выращивания зерновых на участке пло
щадью 1 гектар требовалось всего лишь около 20 рабочих 
дней (с учетом пребывания земли под паром — еще мень
ше), то для выращивания винограда —8о дней, а оливко
вых деревьев —30 дней (Simpson, 1995). ®  то вРемя испан
цы были уверены, что их страна обладает прекрасными 
условиями для ведения сельского хозяйства. В 1850-х гг. 
производители зерна (виноделы — в 1870-х гг.) строили 
планы по значительному расширению экспорта своей 
продукции. Но этим надеждам не суждено было сбыться. 
Интеграция глобальных рынков продовольствия привела 
к тому, что европейские экспортные рынки были захва
чены поставщиками из стран Нового Света. Более того, 
возникла угроза и для внутренних рынков Испании. Ана
логичное положение сложилось в европейском Средизем
номорье в целом. Если Испания значительно повысила 
ввозные пошлины на зерно в 1891 г., то Франция —в 1885- 
1894 гг., Италия — в 1887-1894 гг. и Португалия — в 1889- 
1899 гг. Теперь природные условия для ведения сельского 
хозяйства рассматривались испанцами не как прекрас
ные, но едва ли не как проклятие. В сущности, интегра
ция североатлантической экономики, основывавшейся 
на выращивании различных зерновых культур и разведе
нии домашнего скота, привела к изменению сравнитель
ного преимущества крупных областей Средиземноморья. 
Если в недалеком прошлом сельское хозяйство региона ос
новывалось на интенсивном использовании земли, то те
перь необходимо было перейти к не менее интенсивному 
использованию капитала. В процессе адаптации к это
му изменению фермеры столкнулись с немалыми труд
ностями, и завершился этот процесс только с внедре
нием современных систем ирригации, что потребовало 
строительства крупных резервуаров для хранения воды 
(в противоположность простому использованию речных 
ресурсов и других водных источников), а также развити
ем биотехнологий, используемых для создания новых спе
циализированных культур, предназначенных для прода
жи на внутреннем и международных рынках. Конечно, 
некоторые признаки изменений были заметны в Среди
земноморье еще в 1870-х гг., но действительно важное зна
чение этот процесс приобретает лишь в середине XX в.

В Восточной Европе (особенно в тех ее областях, в кото
рых еще существовало крепостничество) внедрение новых
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1. Одним 
из героев рома
на Л. Н. Толсто
го «Анна Каре
нина» является 
полный энту
зиазма поме
щик-реформа
тор Константин 
Левин. Впрочем, 
в конечном ито
ге Левин отказы
вается от преоб
разований, при
ходя к выводу, 
что английские 
новинки не при
живаются на рус
ской почве.

сельскохозяйственных технологий происходило неравно
мерно и более медленными темпами, чем на Северо-Запа
де. Некоторые предприимчивые помещики-землевладель
цы внедряли в своих поместьях новые модели севооборота 
и сельскохозяйственные культуры. Например, в середи
не XVIII в. семья Клейстов стала инициатором перехода 
от традиционной трехпольной зерновой системы к беспа- 
ровому плодопеременному хозяйству, что способствова
ло значительному увеличению выпуска продукции (Hagen, 
2002, рр. 314-315). Еще восточнее инициативные русские 
помещики прилежно изучали английские книги, в кото
рых рассматривались различные возможности усовер
шенствования методов ведения сельского хозяйства1. Из
вестны примеры, когда русские крестьяне самостоятельно 
начинали использовать на своих земельных наделах новые 
удобрения или выращивали незерновые культуры (Moon, 
i999, рр. 130-131). В целом трехпольная система выращи
вания зерна (преимущественно пшеницы, ржи и овса) со
хранялась в Восточной Европе до начала XIX в. (на боль
шей части России — и после отмены крепостного права 
в 1861 г.). В какой-то степени это отставание было связано 
со специфическими экологическими условиями в регио
не (более короткий период вегетации, особенности почв), 
а также, как в случае Российской империи, с избытком зе
мель, что уменьшало давление в сторону интенсификации 
производства. Что еще более важно, в Центральной и Во
сточной Европе присутствовали институциональные огра
ничения, налагавшиеся крепостным правом и сильными 
сельскими общинами (более подробно этот вопрос будет 
рассматриваться ниже).

Один из примеров в высшей степени успешной интен
сификации растениеводства — начало культивирования 
картофеля. Этот вид многолетних травянистых растений 
стал известен еще в XVI в., когда он был открыт испанцами 
в местах естественного произрастания в Перуанских и Бо
ливийских Андах. Но до конца XVIII в. эта культура не по
лучила широкого распространения в Европе. Ее распро
странению способствовали совместное воздействие роста 
численности населения, недостаточных сборов зерновых 
культур и периодических голодных годов, а также выведе
ние новых сортов картофеля. В начале 1770-х гг. картофель 
завоевал отдельные «плацдармы» в Швейцарии, Германии 
и Австрии, в 1790-х гг. «пала» Франция, а в 1810-х гг. «сда
лись» Венгрия и Польша (Blum, 1978, рр. 271-276). Если
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накануне революции во Франции картофель выращивал
ся на 20 тыс. га, то в первом десятилетии XIX в. площадь 
посадок увеличилась до 3 млн га. В расчете на один гектар 
картофель содержит гораздо больше калорий, чем пшени
ца или рожь (отнюдь не обязательно в расчете на количе
ство отработанных часов), что обеспечило существование 
многим фермерам, получившим возможность использо
вать остальные имевшиеся у них земли и высвободивший
ся труд для выращивания товарных культур. Впрочем, 
слишком большая зависимость от картофеля накладыва
ет ограничения на систему сельского хозяйства, посколь
ку как хранение, так и транспортировка картофеля доста
точно сложны, что не позволяло производителям созда
вать страховые запасы на случай неурожая (Мокуг, 1985).

Внедрение технологических изменений открывает воз
можности роста численности населения и одновремен
ного повышения производительности труда и уровня 
жизни. Согласно Э. Бозеруп технологические изменения 
представляют собой непосредственный результат давле
ния со стороны растущей численности населения, так как 
трудности, вызванные необходимостью поддержания те
кущего уровня жизни, побуждают людей к нововведени
ям (Boserup, 1965)- Кто-то может согласиться с тем, что 
развитие европейского сельского хозяйства полностью 
соответствует приведенному выше положению, особенно 
если принять во внимание усиливающееся давление расту
щей численности населения на Северо-Западе континента, 
а также отдачу, которую приносила повышающаяся капи
тализация и введение новых культур, с точки зрения более 
интенсивного использования земельных ресурсов. Однако 
на пути этих привлекательных в своей простоте рассужде
ний возникают два препятствия.

Во-первых, следует различать понятия «изменения тех
нологии» и «выбор технического приема». Если в пер
вом случае имеется в виду динамический аспект, когда 
новая технология создается в ответ на высокие или расту
щие цены факторов производства, то во втором — статиче
ский аспект: фермеры уже осведомлены о доступном им 
комплексе технических приемов производства, из числа 
которых они, учитывая рыночные цены, выбирают наи
менее затратный. Многие технические приемы удобре
ния почвы (известкование, внесение мергеля), вошедшие 
в моду в XVIII столетии в Англии и Нидерландах, были 
известны на протяжении многих столетшГ(едва ли не со
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2. Согласно 
оценкам Э. Риг- 
ли, в расчете 
на один отра
ботанный час 
французские 
сельскохозяй
ственные рабо
чие располагали 
2,1 «человеко-ча
сами» лоша
диного труда 
себе в помощь, 
в то время как 
английские рабо
чие — 3,5 часа
ми (Wrigley, 1991, 
Р-329)-

времен Древнего Рима). Обращение к ним было вызва
но изменением относительных цен, сделавшим выгод
ным улучшение почвы. Все сказанное выше справедли
во и в отношении определенных аспектов севооборота, 
в частности — расширения использования клевера в Анг
лии. В этом смысле рассматриваемые нами изменения 
относились не столько к технологическим изменениям, 
сколько к выбору технических приемов.

Во-вторых, Англия имела один из самых высоких в мире 
показателей соотношения земли и труда. Для того чтобы 
преодолеть ресурсные ограничения подразумеваемым Бо- 
зеруп способом, английским фермерам действительно не
обходимо было бы создавать новые трудосберегающие 
технологии. Однако имеющиеся у нас фактические сви
детельства носят противоречивый характер. Например, 
осуществлявшиеся в 1820-х гг. попытки внедрения паро
вых молотилок привели к так называемым «свинговским 
бунтам», после чего на юге Британии об этих машинах 
не вспоминали до 1850-х гг. (Hobsbawm and Rude, 1968). 
Представляется весьма вероятным, что движущей силой 
введения новой английской технологии обработки почвы 
с помощью плуга было распространение местных знаний, 
а не локальный недостаток ресурсов (о чем свидетельству
ют местные относительные цены труда и капитала) (Brunt, 
2003). В то же время Англии удалось относительно рано 
перейти на некоторые виды трудосберегающего оборудо
вания. Интересно, что к 1871 г. в Англии с помощью меха
нических жаток убиралось около 25% урожая пшеницы, 
что существенно больше, чем в Германии (3,6% в 1882 г.) 
или Франции (6,9% в 1882 г.) (Collins, 1969). Некоторые 
фермеры Средиземноморского региона также пробовали 
применять новое трудосберегающее оборудование, но от
казались от него в пользу менее затратных, традиционных 
методов (Simpson, 1995; Federico, 2003).

Возможно, что условием более глубокого понимания 
технологических изменений является более целостный 
взгляд на сельскохозяйственное производство. Показа
тель производительности труда в этой сфере в значитель
ной степени зависел от соотношения усилий тягловых 
животных и человеческого труда. Согласно предположе
нию П. О’Брайена и К. Кейдера, в 1800 г. английские фер
меры, вероятно, располагали на две трети большей жи
вотной тягой, чем их французские коллеги, что помогает 
объяснить различия в производительности труда2. Воз
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можность использования лошадей имела решающее зна
чение для повышения производства и на фермах, и за их 
пределами. И в этом отношении Средиземноморский ре
гион, например, по сравнению с Северной Европой, имел 
существенный недостаток. На Севере Европы основным 
технологическим барьером на пути увеличения количе
ства использовавшихся в сельском хозяйстве животных 
был недостаток фуража, необходимого для корма тех же 
лошадей зимой (преодолевался расширением посевов та
кой культуры, как турнепс). Напротив, в Южной Европе 
главной проблемой был недостаток кормов для животных 
в летний период. Например, к югу от французской обла
сти Пуату возможности выращивания фуражных зерно
вых культур были весьма ограниченны, а их урожайность 
составляла не более трети от северных сборов. К тому же 
продолжительное сухое лето отрицательно сказывалось 
на качестве травы. Развитие здесь орошаемого земледе
лия было бы слишком дорогим решением. Энергетические 
ограничения сохранялись в регионе европейского Среди
земноморья вплоть до начала массовых поставок трактор
ной техники во второй половине X X  в.

У Р Б А Н И ЗА Ц И Я , РЫ Н К И  
И С П ЕЦ И А Л И ЗА Ц И Я  Ф Е Р М Е Р С Т В А

Как писал Адам Смит, «торговля и промышленность горо
дов явились в большей части Европы не следствием, а при
чиной подъема и развития деревни и сельского хозяйства» 
(Smith, 1966, Book 3, Chapter IV ). Сосредоточение в горо
дах потребителей с высокими доходами стало важнейшим 
стимулом для фермеров специализироваться на производ
стве продуктов, эластичность которых по спросу была бо
лее высокой, чем у зерновых культур. Экономические ис
торики, и в частности Джек Фишер и Тони Ригли, делают 
особый акцент на роли Лондона. Наиболее сильное влия
ние городской рынок оказывал на английских и нидер
ландских фермеров (в этих странах норма урбанизации 
достигала 3°%)* ®  остальных странах континента соот
ветствующие стимулы были существенно более слабыми. 
В 1850 г., накануне железнодорожной эры, уровень урбани
зации Франции составлял 15%, Германии —п%, Испании — 
17%, Италии —20%, в Австро-Богемии — всрго 8% и в Поль-  ̂
ше—9% (de Vries, 1984, table 3.8).
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Высокий уровень городского населения мог побуждать 
фермеров к специализации, но именно эффективность до
ставки продуктов питания из сельской местности в город 
была тем важнейшим фактором, который определял раз
мер городов. И если, как писал А. Смит в 1770-х гг., цены 
на хлеб и мясо были одинаковыми (или приблизительно 
одинаковыми) на большей части Англии, то в некоторых 
частях Европы даже спустя сто лет стоимость этих продук
тов значительно различалась.

Мы можем выделить два типа барьеров, препятство
вавших развитию внутренней торговли — материальные 
затраты, связанные с доставкой продукции, и институ
циональные препятствия, такие как налоги, необходи
мость получения официальных разрешений на поставки 
или прямые запреты на перемещение товаров и (в случае 
Восточной Европы) людей. Впрочем, между этими дву
мя типами барьеров существует определенная связь. Вы
сокий уровень коммуникаций в Англии был обусловлен 
большим количеством поселений расположенных вбли
зи судоходных рек и на морских побережьях, относитель
но небольшими расстояниями между ними и доступно
стью исчерпывающей рыночной информации. К тому же 
риск возникновения голода был относительно низким. 
С одной стороны, политика государства была направле
на на побуждение фермеров к сохранению объемов про
изводства даже во времена богатых урожаев, поскольку 
правительство гарантировало минимальные цены на про
дукцию (в периоды низких внутренних цен выплачива
лись экспортные премии). С другой стороны, во времена 
неожиданных неурожаев (вызванных, например, плохой 
погодой, сохранявшейся на протяжении нескольких по
следовательных сезонов), относительно высокие доходы 
рабочих обеспечивали привлекательность импорта, необ
ходимого для покрытия возникшего дефицита.

Впрочем, положение в Англии резко контрастировало 
с ситуацией, сложившейся на большей части континен
тальной Европы. Продажи зерна особенно в X V I I I  в. на
ходились под жестким контролем государства. Зерновые 
рынки функционировали в строго определенных местах. 
Любые возникавшие у фермеров излишки зерна должны 
были поступать только на эти рынки. Внерыночные про
дажи рассматривались как незаконные, а продавцы под
вергались суровым юридическим санкциям (Persson, 1999). 
Транспортные расходы были очень высокими, а информа
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ция о размерах урожаев и запасах была ограничена или 
полностью недоступна для покупателей. Слухи о недоро
де нередко вызывали панические ажиотажные закупки 
в городах, что побуждало купцов к вывозу зерна из сель
ских районов, в которых потребители имели незначитель
ные сбережения, для перепродажи на городских рынках. 
При апсгеп regime правительства европейских стран исполь
зовали комплекс мер, направленных на защиту городских 
потребителей: установление максимальных цен, ограни
чения на перемещения зерна, строительство государствен
ных зернохранилищ и т. д. Городской уклон государствен
ной политики мог отрицательно сказываться на решениях 
фермеров по поводу выращивания зерновых культур, осо
бенно в периоды неурожаев, когда установление ценовых 
потолков означало эффективную экспроприацию кресть
янских прибылей. Фермеры могли попытаться увеличить 
свои доходы, переключаясь на выращивание других куль
тур, например винограда, но очень часто они обнаружи
вали, что им запрещена «перемена участи». Еще одним, 
широко распространенным в континентальной Европе, 
препятствием было налогообложение товаров, перевозив
шихся для продажи в городских областях (сохранявшее
ся в некоторых странах и в X X  в.).

В начальный период Нового времени одной из самых 
трудных проблем было вызванное неурожаями недоеда
ние, что следует хотя бы из случаев «массового голода 
в 1690-х гг. во Франции, Швеции и Финляндии, в 1708- 
1709 гг. во Франции и в 1740-1741 гг. в Ирландии» ( 0  Grada, 
2007, р. 31). Избыточная смертность, вызванная голодом 
в Ирландии в 1846-1852 гг., вероятно, составила 1 млн че
ловек. Но к 1870 г. в большинстве стран Западной Европы 
массовый голод отошел в область преданий, за исключени
ем нескольких случаев в Нидерландах и в Греции в 1944- 
1945 гг. И наоборот, в первой половине X X  в. войны и ста
линизм стали причинами по крайней мере трех случаев 
массового голода на Востоке континента. Исследования 
развивающихся экономик показывают, что голод отнюдь 
не всегда вызывался общим недостатком продуктов пита
ния; во многих случаях его причиной было неправильное 
распределение имевшихся запасов продовольствия, когда 
некоторые социальные классы не могли получить доступ 
к продуктам или когда отсутствовала возможность достав
ки продовольствия в места, в которых в них существовала 
наибольшая потребность (Sen, 1981). Это описание во мно

249



Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  Е В Р О П Ы .  Т О М  1

гом соответствует и положению в Европе в 1700-1870 гг.: 
структура местных продовольственных рынков в значи
тельной степени определяла степень соответствия сферы 
сельского хозяйства требованиям, предъявляемым ей на
циональной экономикой в целом.

Несмотря на физические и юридические ограничения, 
торговцы зерном стремились к товарно-денежному обме
ну в тех случаях, когда складывавшиеся ценовые различия 
были достаточно велики для того, чтобы окупить инсти
туциональные и транспортные издержки. И здесь возни
кает вопрос о том, насколько высокими были эти цено
вые различия между разными городами, а также о том, 
как они изменялись с течением времени в условиях боль
шей политической стабильности и улучшения коммуни
кационных сетей? Эти ценовые различия могут рассма
триваться как одна характеристика, необходимая нам для 
оценки степени рыночной интеграции. Второй характе
ристикой может служить скорость приспособления к це
новым различиям. Какое время требовалось лондонским 
купцам, чтобы откликнуться на ценовой всплеск в Париже 
так, чтобы цены на двух рынках различались только на ве
личину транспортных издержек между двумя городами? 
Чем выше скорость приспособления, тем больше выигры
вают в среднем и потребители, и производители.

Д. Джекс провел исследование цен на зерно для юо ев
ропейских и североамериканских городов в 1800-1913 гг. 
(Jacks, 2005). Он пришел к выводу, что уже к 1800 г. и вну
тренние и межстрановые рынки Северо-Запада Европы 
(таких стран, как Англия и Бельгия) достигли довольно 
высокой степени интеграции. Ценовые различия между 
ними были относительно низкими, а скорость приспособ
ления участников —высокой. Чем дальше на Юг и Восток 
континента, тем ниже, в общем, были уровни рыночной 
интеграции по обоим показателям. Наибольшей дезинте
грацией характеризовались рынки Австро-Венгрии и Ис
пании. Джекс обнаружил достоверные свидетельства 
о том, что в период до 1870 г. снижение ценовых разли
чий происходило во всех странах, в то время как скорость 
приспособления к ним оставалась на одном и том же 
уровне. Регрессионный анализ ценовых различий и ско
ростей приспособления позволил выявить ожидавшийся 
нами тип экономического поведения: лучшие транспорт
ные связи (каналы, железные дороги, порты и речные пе
ревозки) способствовали меньшим ценовым различиям
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и более высокой скорости приспособления к ним. Однако 
в другой своей работе Джекс показывает, что происходив
шее с течением времени повышение степени рыночной 
интеграции было обусловлено не развитием транспорт
ных сетей, но политической стабилизацией (Jacks, 2006). 
Безусловно, Джекс получил весьма интересные результа
ты, однако, по мнению А. Колемана, определение уровня 
рыночной интеграции исключительно на основе данных 
о ценах может быть чревато ошибочными выводами, по
скольку здесь возникают трудности с проведением разли
чия между увеличением синхронности шоков и повыше
нием скорости приспособления (Coleman, 1999)- Л. Брант 
и Э. Кэннон попытались устранить эту проблему, выде
лив четыре составляющие ценовых различий: дисперсию 
ценовых шоков, различия в средней цене, корреляцию 
между шоками и двумя ценовыми сериями, а также ско
рость приспособления одной серии к другой (Brunt and 
Cannon, 2007). Исследователи обнаружили, что в 1770— 
1820 гг. в Англии практически все отклонения от «зако
на единой цены» были обусловлены не столько скоростью 
приспособления, сколько различиями в средней цене. 
Кроме того, Брант и Кэннон, как и Джекс, пришли к выво
ду о том, что осуществлявшиеся в рассматриваемый пери
од усовершенствования дорожной сети и каналов оказали 
лишь незначительное воздействие на ценовые отклонения.

В некоторых регионах Европы большую роль игра
ли экспортные рынки продовольствия. В конце X V I I I  в. 
к числу важнейших относились торговые потоки основ
ных продуктов, таких как зерно, направлявшиеся из стран, 
имевших выход к Балтийскому морю (особенно Восточ
ной Пруссии и Польши), на Северо-Запад Европы (прежде 
всего, в Нидерланды, как важный центр и потребления, 
и распределения грузов). С начала X I X  в. и в дальнейшем 
ведущим европейским импортером была Англия. Новым 
источником поставок через Черное море стала Россия. 
В то же время общее количество импортируемого зерна, 
по сравнению с объемом внутреннего потребления, было 
не слишком велико; даже в Англии в 1850-х гг. в процес
се перехода к свободной торговле объем импорта пшени
цы не превышал 25% совокупного потребления. До 1870 г. 
торговля с Новым Светом оказывала незначительное воз
действие (O’Rourke, 1997; O’Rourke and Williamson, 1999).

В начале Нового времени одной из важнейших ста
тей международной торговли было вино. Но в середи
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не X V I I — конце X V I I I  в. в производстве вин высокого 
качества, с тонким, прекрасно сбалансированным вку
сом произошли существенные изменения, обусловившие 
формирование новых моделей торговли и потребления. 
Португалия производила различные марки портвейна 
специально по заказам английских купцов. Начало про
изводства вин высокого качества в районе Бордо может 
быть датировано периодом 1650-1740 гг. (осушение зе
мель в районе Медок, начало розлива вина в цилиндри
ческие бутылки и использование пробки, что позволило 
лучшим винам дозревать в бутылках в течение длительно
го времени). Производителям Шампани удалось преодо
леть трудности, связанные со вторичной ферментацией 
вина в бутылке, и начать всемирные поставки своих вин, 
позиционировавшихся как предмет роскоши (Guy, 52003). 
Проблемы сохранения качества большинства вин, высо
кие трансакционные издержки и высокие уровни налого
обложения повсеместно ограничивали возможности более 
интенсивного использования труда европейскими ферме
рами и получения ими выгод, связанных с повышением 
производительности, обусловленной рыночной специа
лизацией на изготовлении вина. Тем не менее вина оста
вались очень важной статьей экспорта. В 1850 г. на долю 
различных вин приходилось около половины всего пор
тугальского экспорта, четверть испанского и десятая часть 
французского.

И Н СТИ ТУТЫ

Описывавшиеся в предыдущих разделах эмпирические 
данные позволяют сделать вывод об имевших место в рас
сматриваемый период в Европе значительных вариациях 
в производительности труда, технологическом прогрес
се и рыночной интеграции. Тем не менее за этими факти
ческими данными просматривается одна широкая матри
ца: во всех интересующих нас областях до начала X I X  в. 
и на всем его протяжении Южная и Восточная Европа 
находились позади регионов Северо-Запада континента. 
Особенно большим был разрыв с Англией и Нидерланда
ми. Чем объясняются эти различия? Конечно, в какой-то 
степени они были обусловлены различиями в климате, 
географии и культуре. При этом мы не должны упускать 
из виду роль институтов, и, прежде всего, процедур, на
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правленных на соблюдение прав собственности и обеспе
чение исполнения контрактов.

Приверженцы институционального подхода объясня
ют различия в производительности спецификой эконо
мической, социальной или правовой структур, характери
зующих отдельно взятое общество. Например, в отсутствие 
гарантий соблюдения прав собственности фермеры неза
висимо от своих культурных убеждений или продолжи
тельности периода вегетации выращиваемых ими культур 
едва ли проявят желание инвестировать средства в сельско
хозяйственные инновации. Возможность нарушения прав 
собственности означает, что получение прибыли от вложе
ний в инновации ставится под сомнение. Отсутствие на
дежной системы обеспечения исполнения контрактов ве
дет к тому, что крестьяне и фермеры не могут рассчитывать 
на получение кредитов, а значит, у них нет возможности 
использовать в сельскохозяйственном производстве до
рогостоящие инновации. Эффективность этих процессов 
в том или ином месте в значительной степени определялась 
местной институциональной инфраструктурой, и, прежде 
всего, силой местных правосубъектных корпоративных ор
ганизаций (землевладельцы, церковь и местные общины).

В Англии все эти группы не представляли серьезной 
силы. В ней издавна развивалась в высокой степени центра
лизованная правовая структура и судебная система. Инте
грированная судебная система функционировала уже в пе
риод Средневековья, когда церковь и крупные землевла
дельцы обладали немалой силой и осуществляли жесткий 
контроль над крестьянами-арендаторами (крепостными). 
При этом даже крепостные могли обращаться в суд для 
разрешения споров с исками о нарушении прав собствен
ности или возвращении долгов3. В нее входили не только 
манориальные суды, на которых слушались дела о сдел
ках между крепостными крестьянами, но и королевские 
суды, которые могли рассматривать иски против крупных 
землевладельцев, нарушавших основанные на обычаях со
глашения и требовавших уплаты более высокой арендной 
платы или дополнительных отработок. Эта правовая си
стема была далеко не такой сложной, как современная. 
Тем не менее она значительно способствовала снижению 
рисков, связанных с осуществлением сделок на активных 
сельских рынках (аренда земли и предоставление займов, 
продажи зерна и скота). (В дальнейшем повышению про
изводительности английского сельскогогхозяйства'способ-

3. В прочем , 
и н сти туц ио
нальны е раз
личия сущ ест
вовали даж е 
в таки х высоко- 
ц ен трали зован 
ны х стран ах, как 
А нглия. Р езуль
таты недавн их 
исследований 
сельских судеб
ны х процессов 
в X I I I - X I V  в., 
на котор ы х рас
см атривались 
иски о взыс
кании дол го в, 
позволяю т п р ед 
полож и ть, что  
м ан ориальны е 
судебны е п р о 
цедуры , а так 
ж е воспри яти е 
ф ун к ц и о н и р о в а
ния судов м ест
ны ми ж и тел ям и , 
оказы вали  зна
чительное воз
действие на р аз
мер и ф о р м у  
м естн ы х креди т
ны х ры н ков (см. 
Briggs, 2006).
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ствовали и другие факторы, такие как, например, огоражи
вание общинных земель, в результате которого были более 
четко определены права земельной собственности.)

В большинстве государств Южной Европы права соб
ственности на землю были «прописаны» гораздо более 
расплывчато, а развитию сельскохозяйственного произ
водства препятствовало соперничество местных влиятель
ных групп за контроль над ресурсами. Например, неопре
деленность прав собственности во Франции при Ancien 
Regime нередко приводила к конфликтам между крупны
ми землевладельцами и крестьянами по поводу земельных 
участков (Rosenthal, 1992; Hoffman, 1996)- Во Франции су
ществовала специальная судебная система, предназна
ченная для разрешения подобных споров, но ее реальное 
функционирование было очень далеко от идеала. Судеб
ные тяжбы рассматривались в течение длительного вре
мени и обходились очень дорого. К тому же проигравшая 
в суде сторона имела право подать апелляцию и добить
ся повторного рассмотрения дела. Тем самым уровень не
определенности если и снижался, то незначительно, а ин
новации оставались весьма рискованным предприятием. 
Введение единой системы четко определенных прав соб
ственности после революции способствовало улучшению 
положения в сельском хозяйстве и увеличению инвести
ций в технологические инновации.

Неопределенность прав собственности оказывала отри
цательное воздействие и на положение в сельском хозяй
стве Испании. Во многих случаях «собственность» носи
ла многослойный характер, когда между теми, кто имел 
права на получение ренты с земли, и теми, кому дозволе
но было ее обрабатывать, пролегала четкая разделитель
ная линия (dominium directum и dominium utile) (Simpson, 
1995). Кроме того, внедрению инноваций препятствова
ли влиятельные местные группы, пользовавшиеся предо
ставленными им властью короля привилегиями. Одним 
из таких институтов была Места — влиятельная организа
ция крупных овцеводов, получившая от испанской коро
ны (в обмен на платежи) право выпаса скота на всех тради
ционно остававшихся незасеянными землях. В последнее 
время исследователи ведут дискуссию относительно об
щих экономических эффектов полученных Местой при
вилегий (Nugent and Sanchez, 1989). В то же время многие 
историки (как и современники) придерживаются мнения, 
что деятельность Месты препятствовала использованию
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земельной собственности и задержало распашку пастбищ, 
что ограничивало возможности развития сельскохозяй
ственного производства.

Во многом схожие отрицательные последствия для 
сельскохозяйственного производства несла с собой и 
власть, которой обладали крупные землевладельцы, по
мещики. В некоторых частях Италии (таких как Тоскана) 
они имели возможность контролировать распределение 
земли между арендаторами и ее использование. Многие из 
землевладельцев сохраняли право в любое время расторг
нуть арендный договор. Отсутствие гарантий выполнения 
арендных договоров и регулярные конфискации произ
веденного излишка означали, что фермеры-арендаторы 
едва ли будут вкладывать средства в повышение урожай
ности. Еще большей властью обладали крупные помещи
ки в Центральной и Восточной Европе. На большей части 
Европы к востоку от Эльбы в рассматриваемый нами пе
риод существовало «второе издание крепостничества»4 — 
система землевладения, когда помещики сохраняли зна
чительный контроль над сферами применения труда 
арендаторов. Часто говорят, что крепостные были «при
креплены к земле», так как в большинстве крепостных об
ществ крестьяне не имели права своевольно оставить вла
дения своего господина. Они обрабатывали полученную 
в аренду от своих землевладельцев землю, выплачивая го
довую арендную плату (оброк. — Ред.) в денежной или на
туральной форме. В дополнение к этому многие крепост
ные обязаны были несколько дней в неделю обрабатывать 
и земли (домены) своих господ (отрабатывать барщину.— 
Ред.). Таким образом, крепостные не имели возможности 
уделять все свое время собственным участкам, что отри
цательно отражалось на любых попытках добиться повы
шения производительности. Очевидно, что у них не было 
стимулов и к эффективному использованию труда во вре
мя работы на господской земле, поскольку основную часть 
выгод присваивали землевладельцы.

В условиях второго издания крепостничества поме
щики стремились всеми способами увеличить получае
мую ренту. Некоторым представителям поместной знати 
принадлежала монополия на пивоварение, и они прину
ждали арендаторов покупать только местную продукцию 
по завышенным ценам. Другие крупные землевладельцы 
были монопольными владельцами мельниц. Поэтому они 
вынуждали арендаторов привозить зерно исключитель

4. « В то р о е » , 
по ско льку он о 
было введено 
после ср ед н е
векового кре
постн ичества 
(ф еодали зм а); 
следует отм е
тить, что « п е р 
вое» сущ ест
вовало д ал е
ко не везде, где 
впоследствии 
было устан ов
лено « вто р о е»  
крепостн ое 
право.
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5. П рим ер тако
го рода п рак
тик см. в O gilvie
(2 0 0 1)  ; H agen
(2 0 0 2 )  , Dennison
(2 0 0 6 ) ; Dennison 
and O gilvie
(2 0 0 7 ) .

6. С м . обсуж де
ние в  работах 
Ш .О ги л ви  
(O gilvie , 1997, 
ch .3) и П . В арде 
(W arde, 2006).

но на поместные мельницы. Многие представители знати 
взимали с арендаторов платежи за получение разрешения 
на заключение брака или на поездку за пределы границ 
принадлежавших им земель5. У нас есть все основания 
утверждать, что во многих случаях крепостные часто мог* 
ли «обходить» устанавливавшиеся помещиками правила, 
что минимизировало их воздействие на производитель
ность. В свою очередь, нарушения правил и норм обхо
дились недешево. Во многих случаях крепостные должны 
были давать взятки служащим землевладельца, а действия 
в обход правил были чреваты штрафами. В конечном ито
ге постоянные изъятия излишков затрудняли накопление 
крестьянами средств, необходимых для инвестиций в по
вышение урожайности. Еще одним препятствием на пути 
подобных вложений было стремление помещиков к уве
личению ренты, поскольку получаемая крестьянами при
быль, так или иначе, оказывалась в «кармане» помещиков.

Не способствовали осуществлению инноваций и силь
ные местные общины. В большей части центральноевро
пейских стран они контролировали доступ к земле, по
скольку обладали властью регулировать ее передачу. 
Например, в Шварцвальде (земля Баден-Вюртемберг) кре
стьяне не имели права продавать или завещать свои зе
мельные участки без санкции общины. Деревенские общи
ны в этом регионе регулировали доступ к общим ресурсам, 
а также несли ответственность за использование пахотных 
земель. Крестьяне, решившие выращивать новые культуры 
или применять новые технологии, должны были получить 
разрешение на то сельского схода или старосты6. Сильные 
местные общины существовали и в условиях второго из
дания крепостничества. Подобно общинам в Баден-Вюр
темберге они совместно с помещиками обладали властью 
регулировать передачу земель, а также регулировать ис
пользование общинных и пахотных земель. Во многих ме
стах общины крепостных крестьян имели право лишать 
земельных наделов нежизнеспособные с точки зрения об
щества домохозяйства. В богемских и прусских селениях, 
например, община могла принудить овдовевших женщин, 
если те желали сохранить свои наделы, к повторным бра
кам (Ogilvie and Edwards, 2000; Hagen, 2002). В русском 
крепостническом обществе, в условиях, когда большая 
часть пахотных земель находилась в совместной аренде, 
община распределяла наделы в соответствии с количест
вом работников и иждивенцев в каждом из домохозяйств.
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В случае изменения состава последнего, община имело 
право передать часть принадлежавших ему земель друго
му, более крупному домохозяйству.

Скорость урбанизации и рыночной интеграции в Цен
тральной и Восточной Европе в значительной степени 
определялась ограничениями на перемещения крестьян, 
налагавшимися и помещиками, и общинами. В крепост
нических обществах, крестьяне, уплачивавшие ренту в де
нежной или натуральной форме, нередко могли получить 
разрешение на отходнический труд в близлежащих горо
дах. Но в общем случае они не имели права переехать в го
род на постоянное жительство. Крестьяне-отходники обя
заны были выполнять определенные годовые обязательства 
(нести повинности.—Ред.) перед помещиком или, на худой 
конец, нанять того, кто будет исполнять эти обязательства 
вместо них. Очевидно, что вероятность получения разре
шения на отъезд в город (пусть и временно) крестьянами, 
занятыми на постоянной основе в поместье или на барских 
землях, была совсем невелика. Кроме того, община (как 
в крепостнических обществах, так и «свободных» странах) 
имела право решающего голоса при рассмотрении вопросов 
об отъезде кого-либо из своих членов или возможности по
явления в деревне новых домохозяйств. Многие помещики 
ставили условием выдачи крестьянам проездных докумен
тов, получение ими предварительного согласия общины. 
Неудивительно, что урбанизация в этом регионе происхо
дила довольно медленно. Даже в начале X I X  в. в Централь
ной или Восточной Европе не было городов сравнимых 
по численности населения с Лондоном или Парижем.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Едва ли можно рассматривать как совпадение тот факт, 
что индустриализация началась в тех странах, которым 
первыми удалось добиться повышения производительно
сти сельскохозяйственного производства. Одно из усло
вий промышленного развития состоит в возможности 
производства большего объема продовольствия меньшим 
количеством людей. Англии удалось выполнить его благо
даря использованию тенденции к повышению эффектив
ности рынков и сильным стимулам к увеличению объема 
производства в сельском хозяйстве. По мере того как ра
бочая сила перетекала в города, происходило увеличение-
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сельскохозяйственного выпуска, а также импорта продо
вольствия и сырья. К 1840 г. производительность труда 
в сельском хозяйстве Англии находилась на столь же вы
соком уровне, что и производительность труда в осталь
ной экономике (Crafts, 1985а).

Почему другим странам континента (особенно государ
ствам Восточной и Южной Европы) потребовалось боль
ше времени для увеличения сельскохозяйственного выпу
ска и повышения производительности? Возможно, оче
видное различие в природных условиях и обеспеченности 
ресурсами, по сравнению с европейским Северо-Западом, 
отрицательно сказалось на разработке и внедрении новых 
технических приемов и переходу к культивированию то
варных сельскохозяйственных культур. Однако гораздо 
более важным фактором, как нам представляется, было от
сутствие у крестьян сильных стимулов к изменению про
изводственных систем (либо в силу различных препят
ствий, затруднявших доступ к потенциальным потребите
лям, либо в силу того, что институциональные соглашения 
не позволяли преодолеть проблемы фиаско рынка).

Впрочем, отказ от новых технических приемов, севообо
ротов или реорганизации земельной собственности был 
обусловлен не только сопротивлением изменениям со сто
роны экономических агентов, но и тем, что привилегиро
ванным классам традиционные системы представлялись 
более выгодными. Да, производительность сельского хо
зяйства в Южной и Восточной Европе могла быть низкой. 
Но крупные землевладельцы очень часто были богатейши
ми людьми и успешно проводили политику, направленную 
на сохранение выгодной им производственной системы. 
Отмена Хлебных законов и коллапс внутренних цен на зер
но в Великобритании (особенно после 1873 г.) привели 
не только к серьезному подрыву экономической и полити
ческой базы аристократии и других представителей класса 
землевладельцев, но и к увеличению реальной заработной 
платы городского населения, что открыло возможности 
появления новых форм ведения сельского хозяйства (на
пример трудоинтенсивного товарного садоводства). Про
исходившие в 1700-1870 гг. изменения за пределами Се
веро-Западной Европы носили преимущественно локаль
ный характер. Только в X X  столетии производительность 
сельского хозяйства в отдельных частях Южной и Восточ
ной Европы начала приближаться к уровням, достигнутым 
на Северо-Западе континента еще в конце X I X  в.
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В Е В Р О П Е  переход к экономическому росту совре
менного типа произошел в период между середи

ной X V I I I  в. и серединой X I X  в. Решающий прорыв на 
этом направлении произошел в Великобритании, а основ
ной «ударной силой» стало принятие промышленностью 
новых технологий и методов организации. Сегодня ис
торики экономики рассматривают эти изменения как до
статочно длительный процесс, основывавшийся на уже 
довольно высокой доле промышленности в общей хозяй
ственной деятельности и сопровождавшийся до 1830 г. 
умеренным повышением темпов роста. Тем не менее в от
ношении этого процесса принято использовать термин 
«промышленная революция» (Crafts, 1985а; Shaw-Taylor 
and Wrigley, 2008). Как замечает Я. де Вриз, ассоцииро
вавшиеся с индустриализацией изменения были револю
ционными в том смысле, что они носили необратимый 
характер и со временем стали рассматриваться (подоб
но Великой французской революции) как «идеальный 
пример» (de Vries, 2001). Да, остальная Европа не про
сто копировала британский опыт (в « X X  в. были самые 
разные пути»). Но в тех случаях, когда мы размышля
ем о континентальном промышленном развитии в кон
це X V I I I  — конце X I X  вв., идея «догоняющего развития» 
остается весьма привлекательной (O’Brien and Keyder, 
1978; Gerschenkron, 1962; Fremdling, 2000). Исследование 
на панъевропейском уровне помогает прояснить фунда
ментальное значение промышленной революции в ис
тории человечества, поскольку, сосредоточив внимание 
на развитии отдельных государств, мы рискуем упустить 
из виду важные части общей картины.
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К Л Ю Ч ЕВ Ы Е Т Е М Ы

Технологический прогресс

В литературе, посвященной различным аспектам техноло
гического прогресса, принято проводить различие между 
«изобретением» и «инновацией», «диффузией» («распро
странением») и «копированием» (Mokyr, 1994, рр. 13-16). 
Изобретение определяется как новое открытие, в то вре
мя как инновация — это его коммерческое применение. 
В реальной жизни упомянутые выше понятия часто сме
шиваются друг с другом, хотя известен ряд очевидных 
примеров, демонстрирующих различие между ними. До
статочно упомянуть о чертежах вертолета, созданных Лео
нардо да Винчи, остававшихся невостребованными в те
чение нескольких столетий. Если под инновацией мы 
понимаем первое коммерческое изобретение, то под диф
фузией — его широкое распространение. И вновь, в реаль
ной жизни эти понятия часто смешивают друг с другом, 
так как в некоторых случаях условием широкого распро
странения инновации становится внесение в нее тех или 
иных изменений. Аналогично различие между инноваци
ей и копированием может «размываться» в тех случаях, 
когда, например, компания или общество, стремившиеся 
к копированию некоей инновации, впоследствии перехо
дят к инновационной деятельности на собственной осно
ве. Хорошо известный пример представляет собой разви
тие Японии в X X  в. Однако элементы этого процесса мы 
находим и в Англии времен промышленной революции.

С недавних пор для того чтобы более ярко высве
тить периоды экономического роста, экономисты на
чали использовать идею «технологии общего назначе
ния» (Т О Н , G P T ). Р.Липси, К. Карло и К. Бекар определя
ют Т О Н  как «единственную в своем роде характерную для 
своего класса технологию, остающуюся таковой на протя
жении всего своего жизненного цикла, изначально пред
лагавшую возможности дальнейших ее усовершенствова
ний и в конечном итоге нашедшую широкое применение, 
сопровождавшееся множеством сопутствующих эффектов» 
(Lipsey, Carlaw and Bekar, 2005, p. 98). Этот концепт был ро
жден для того, чтобы объяснить ускорение экономическо
го роста, ассоциирующееся с недавним широким приня
тием информационных и коммуникационных технологий
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( и К Т , I C T ) . В то же время он вызывает очевидные истори
ческие параллели с начальными периодами ускоренного 
роста, такими как промышленная революция. В дальней
шем мы рассмотрим возможность оценки использования 
энергии пара как первой Т О Н  и оценим ее вклад в эконо
мический рост в период промышленной революции.

Заработная плата и технологии

Имеются все основания ожидать, что ценовой фактор цен 
воздействует на выбор технологии. Эта идея сыграла важ
ную роль в объяснении технологических различий между 
Европой и С Ш А  в X I X  в. Но в контексте исследований 
различий между Европой и Азией на начальных стадиях 
промышленной революции ей уделялось гораздо меньшее 
внимание. В работе, посвященной трансатлантическим 
различиям в X I X  в. Дж. Хабаккук утверждал, что более вы
сокий уровень заработной платы в С Ш А  стимулировал за
мещение труда капиталом (более широкое использование 
машин и механизмов) и отклонение в сторону сбережения 
труда технологического прогресса в целом (более лучшие 
машины) (Habakkuk, 1962). Однако, как подчеркивают 
С. Бродберри и Б. Гупта, на заре промышленной револю
ции разрыв в заработной плате между европейским Севе
ро-Западом и Азией был гораздо более значительным, чем 
разрыв между Англией и С Ш А  на протяжении всего X I X  
столетия (Broadberry and Gupta, 2006). Это обстоятельство 
имеет важное значение, поскольку прорыв к современной 
фабричной промышленности произошел в Англии в про
изводстве хлопчатобумажных изделий, в результате чего 
эта отрасль вышла на первое место в качестве крупней
шего производителя и экспортера (сместив с него индий
ских ткачей). В то время заработная плата в Англии была 
в 5-6 раз выше, чем в Индии, и британские фирмы не пи
тали ни малейших иллюзий относительно возможности 
конкуренции на основе трудозатратных индийских мето
дов производства.

Цены на факторы производства имеют важное значе
ние и с точки зрения объяснения позднего принятия со
временных английских технологий в большей части евро
пейских стран. Некоторые авторы, такие как Д. Лэндис, 
объясняют этот временной разрыв предприниматель
ским фиаско (Landes, 1969). Но эта и подобные ей точки
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зрения не учитывают реальных условий, в которых на
ходились предприниматели, обязанные учитывать раз
личия в ценах на факторы производства между Англи
ей и остальной Европой. Во многих случаях это означало, 
что новые технологии, разрабатывавшиеся с учетом цен 
на факторы производства в Британии, могли быть исполь
зованы на континенте только в случае применения к ним 
дальнейших технологических усовершенствований или 
приспособления к местным условиям (Fremdling, 2004; 
Broadberry, 1997).

Энергия

Еще одна важная составляющая затрат на факторы произ
водства-стоимость энергии. Сокращение запасов леса по
буждало промышленность к замещению древесины углем, 
постепенно превращавшимся в главный источник энер
гии. Возможно, эта инновация является важнейшей после 
начала использования кокса в металлургии (Hyde, 1977). 
По мнению Р. Аллена, сочетание высокой заработной пла
ты и дешевого угля является важнейшим с точки зрения 
объяснения как развития ключевых технологий промыш
ленной революции в Англии, так и более поздним их при
нятием в других европейских странах (Allen, 2006).

Э.Ригли рассматривает замену дерева углем как ре
шающий шаг вперед, позволивший Европе выйти за пре
делы, налагавшиеся «органической экономикой» (Wrigley, 
2004b). Для этого человечеству пришлось «врезаться» в ка
менноугольные пласты, хранившие в себе накапливавшую
ся в течение миллионов лет энергию. В течение X V I I I  в. 
уголь как источник тепловой энергии, используемой 
в промышленности, постепенно вытеснял древесину. Пер
воначально это произошло в таких процессах, как выпа
ривание соли и рафинирование сахара, в которых источ
ник тепла и нагреваемый объект могли быть разделены 
материальным барьером, препятствовавшим химическо
му загрязнению. Со временем в результате новых техниче
ских разработок, обеспечивших сохранность нагреваемых 
продуктов, каменный уголь начал широко использовать
ся в производстве кирпича, керамики, стекла и в пивова
рении. Кульминацией этого процесса стало применение 
каменноугольного кокса для выплавки чугуна. Использо
вание угля в паровых машинах позволило снять ограни
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чения на величину механической энергии, получавшейся 
благодаря животной тяге, а также ветровой и водной энер
гии. Паровая тяга сыграла важную роль во многих сферах 
экономики. Первоначально паровые машины нашли при
менение в насосах, использовавшихся для откачки воды 
из шахт, а затем они завоевали обрабатывающую промыш
ленность, транспорт (пароходы и паровозы) и сельское 
хозяйство (молотилки) (Crafts, 12004).

Знания и человеческий капитал

Современные экономисты уделяют очень большое внима
ние изучению вклада в экономический рост знаний и че
ловеческого капитала. До самого последнего времени ис
торики экономики и науки весьма скептически оценивали 
вклад этих факторов в промышленную революцию. Что 
касается роли знаний, то А. Муссон и Э. Робинсон пред
приняли попытку проследить и продемонстрировать тес
ные связи между наукой и инновационной деятельно
стью в период промышленной революции (Musson and 
Robinson, 1969), но им не удалось убедить в их существо
вании большинство экономических историков. Как заме
тил Н. фон Танзельман, в то время в науке отсутствова
ла последовательная структурная основа и большая часть 
представлений была неправильной (von Tunzelmann, 1981, 
рр. 148-151). Более того, инновации, сыгравшие решающую 
роль в успехе промышленной революции, были созданы 
в отраслях, находившихся довольно далеко от основных 
областей научного интереса. К тому же уровень развития 
науки в странах континентальной Европы превосходил 
английский. Но решающие прорывы на «инновационном 
фронте» были сделаны именно в Англии. Впрочем, не так 
давно Дж. Мокир высказал мнение о существовании более 
общей взаимосвязи между «пропозиционным знанием» 
(наука) и «прескриптивным знанием» (инженерное дело) 
(Мокуг, 2002). Взаимодействия между знаниями этих двух 
типов в период промышленной революции рассматрива
ются как важнейшие с точки зрения предотвращения ее 
провала и вхождения в спираль убывающей отдачи инно
вационного кластера (как это произошло во время преды
дущей инновационной «вспышки»).

Во многих случаях экономические историки доволь
но пренебрежительно относятся к роли патентной си
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стемы в рассматриваемый нами период, подчеркивая 
не столько ее достоинства, сколько недостатки (Landes, 
1969; MacLeod, 1988). Но ряд авторов высказывают пред
положения о том, что патентная система сыграла, ско
рее, положительную роль. Это их мнение основывается 
на высокой оценке роли прав на интеллектуальную соб
ственность в современной литературе, посвященной тех
нологическим изменениям, а также указании на то, что 
изобретатели были готовы направить значительные де
нежные суммы на патентную защиту (Sullivan, 1989; 
Broadberry and Gupta, 2008). Конечно, значительная часть 
знаний, сыгравших решающую с точки зрения успеха 
промышленной революции роль принадлежала квали
фицированным рабочим и передавалась в процессе тру
да, а не в письменной форме. Ниже мы покажем, что зна
ния обоих типов имели огромное значение для развития 
промышленности.

Важнейшая роль человеческого капитала в современ
ном экономическом росте не подвергается сомнению. Од
нако в тех случаях, когда речь заходит о временах про
мышленной революции, он лишь иногда рассматривается 
как один из важнейших ее факторов. Во многом это объ
ясняется тем, что применявшиеся в промышленной ре
волюции машины и оборудование оказывали, скорее, де
квалифицирующее воздействие, так как на смену умелым 
ремесленникам приходил относительно неквалифици
рованный труд, не предполагавший продолжительного 
обучения (Mitch, 2004, р.347). Вторая проблема состоит 
в том, что широкое применение детского труда обуслов
ливало повышение альтернативных издержек школьного 
образования (Mitch, 1993, р. 276).

Организация промышленности

В предшествовавший промышленной революции пери
од большую часть индустриального выпуска обеспечи
вали находившиеся в сельской местности мелкие пред
приятия, рабочие которых были заняты неполный день. 
Конечно, существовали и исключения. Создание пред
приятий в горнодобывающей промышленности, метал
лургии и мукомольной отрасли предполагало осуществле
ние крупных вложений в основной капитал. Кроме того, 
в отраслях не требовавших значительных инвестиций все-
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гда были городские ремесленники, занятые полный рабо
чий день (Clarkson, 1985, рр. 9-10).

Для описания сельского производства такого типа 
Ф. Мендельс предложил термин «протопромышленность», 
развитие которой рассматривается как «первая стадия ин
дустриализации» (Mendels, 1972)- В дальнейшем стадий
ный подход разрабатывался П. Кридте и его коллегами, 
попытавшимися идентифицировать более подробную по
следовательность событий (Kriedte et al., 1981). На первой 
стадии (Kaufsystem) ремесленники сохраняют контроль над 
производством в сельских мастерских. На второй стадии 
(Verlagsystem) контроль переходит к купцам, распределяю
щим работу между сельскими жителями, занятыми на
домным трудом. На третьей стадии возникают «центра
лизованные мануфактуры и механизированные фабрики» 
(Ogilvie and Cerman, 1996, р. 4). Несмотря на то что сама 
теория протоиндустриализации и выделение отдельных 
стадий развития подверглись острой критике, большин
ство экономических историков рассматривают зарожде
ние фабричной системы как важную часть промышленной 
революции.

Сторонники концепции протоиндустриализации рас
сматривали в качестве аналитической единицы регион, 
территория которого могла выходить за пределы государ
ственных границ, и уделяли значительное внимание изуче
нию развития таких территорий (Pollard, 1981, рр. 63-78). 
Заметим, что ее приверженцы, рассматривая в качестве 
признака экономической динамики промышленную заня
тость в сельской местности, упускают из виду связи между 
урбанизацией и экономическим развитием (de Vries, 1984). 
Только с зарождением фабричной занятости в городах по
являются подлинные «маршаллианские промышленные 
округа», характеризовавшиеся внешней экономией, об
условленной масштабами производства. Поскольку хлоп
копрядильные фабрики развивались единым кластером 
в городах Ланкашира, отрасль в целом получала повышен
ную отдачу от масштаба, несмотря на то что каждая инди
видуальная фирма —постоянную. Источниками внешней 
экономии служили обучение (распространение знаний ме
жду фирмами), соответствие (тесный рынок облегчает до
стижение соответствия между работодателями и рабочи
ми) и совместная деятельность (открывающая фирмам до
ступ к потребителям и поставщикам в условиях высоких 
транспортных издержек) (Duranton and Puga, 2004).
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С Т РУ К Т У РА  ЕВРО П ЕЙ С К О Й  
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ

В табл. 7.1 и табл. 7.2 представлена приблизительная коли
чественная картина европейской промышленности около 
1870 г. Обратившись к данным, представленным в табл. 7.1, 
мы видим распределение промышленности в целом — 
в указанный период процесс индустриализации продви
нулся в некоторых частях континента гораздо дальше, чем 
в других. Доля промышленности в В В П  превышала 30% 
лишь в четырех расположенных по соседству странах — 
Великобритании, Франции, Бельгии и Швейцарии,—ко
торые мы можем рассматривать как промышленное «серд
це» Европы того времени. И только для этих государств 
их доли в европейском промышленном производстве пре
восходили их доли в европейском ВВП. В преддверие сво
его индустриального скачка Германия была единственной 
страной, в которой на долю промышленности приходи
лось 25-3°% В В П .  При этом доля немецкой промышлен
ности в европейской была близка к ее доле в В В П .  Доли 
всех остальных стран в европейской промышленности 
были значительно меньше, чем их доли в континенталь
ном В В П .  В ряде стран доля промышленности варьирова
лась в диапазоне 20-25%- В частности к ним относились 
«большая» Австрия (в то время включавшая в себя части 
территорий современных Чехии и Словении), Италия, 
Испания, Нидерланды, Дания и Швеция. Вместе с Гер
манией эти страны опоясывали «промышленное сердце» 
континента. И наконец, в ряде стран, образовывавших 
европейскую периферию (Португалия, Норвегия, Фин
ляндия и «большая» Венгрия, включавшая в себя Слова
кию и части современных Польши и Румынии), на долю 
промышленности приходилось менее 20% В В П .  Эти го
сударства позволяют составить представление о еще ме
нее развитых в промышленном отношении государствах— 
России, Турции и о большинстве стран Юго-Восточной 
Европы — в отношении которых не существует достовер
ной информации для оценки.

В табл. 7.2 отображается структура (в широком смыс
ле) европейского промышленного производства в 1870 г. 
Более половины промышленного выпуска и примерно 
17% европейского В В П  приходилось на отрасли, удовле
творявшие базисные потребности людей в продоволь
ствии, одежде и убежище. Заметную его долю составляли
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ТАБЛИЦА 7 .1 .
Европейская промышленность около 1870 г. — общее 

распределение (в %)

Доля пром-ти 
в ВВП страны

Доля страны 
в европейской 

пром-ти

Доля страны 
в европейском 

ВВП

Е в р о п е й с к и й  С е в е р о - З а п а д

Бельгия 3» 3»9 3,4
Дания 20 0,6 о,8
Финляндия Ч о,3 0,6
Нидерланды 24 1,8 2,1
Норвегия 12
Швеция 21 1,0 1>3
Великобритания 34 30,3 25>5

Ю ж н а я  Е в р о п а

Франция 34 18,9 15,8

Италия 24 10,0 п,6
Испания 22 3>6 4,7
Португалия 17 о ,7 1,1

Ц е н т р а л ь н а я  и В о с т о ч н а я  Е в р о п а

Австро-Венгрия 19 9>о 13,1
Австрия 23 7 ,2 8,8
Венгрия 12 1,8 4,4

Германия 28 19,8 20,0
Швейцария Зб

И сточни ки : В В П  в границах стран на 1870 г. :  Broadbeny and Klein, 2008; Бель
гия: данные, предоставленные Антоном Соете; Дания: Hansen, 1970, рр. », 18, 
71-73; Финляндия: Hjerppe, 1989, рр. 78, 218; Нидерланды: Smitsetal., 2000, рр. 
130-141; Норвегия: данные, предоставленные Олом Гриттеном; Швеция: Sch6n, 
1988, рр. 208-217; Великобритания: Fcinstein, 1972, table 51; Broadberry, 1997; 
Франция: Levy-Leboyer and Bourguignon, 1990, pp. 272, 314; Levy-Leboyer, 1968, 
p. 806; Италия: Fenoaltea, 2003, p. 1084; Испания: Prados dc la Escosura, 2003, pp. 
259-274; Португалия: Lains, 2003, p.138, 2006, p.152; Австро-Венгрия: Schulze, 
2000, pp. 316, 339-340; Германия: Hoffmann, 1965, pp. 390-391, 451; Швейцария: 
данные предоставлены Томасом Дэвидом.

отрасли, связанные с производством металлов и их обра
боткой. Прежде всего, имеются в виду производство же
леза и стали и изготовление из них рельсов и локомоти
вов, кораблей, паровых и других машин. Горнорудная 
отрасль поставляла сырье и энергию для ряда отраслей 
промышленности, но основной ее выпуск приходился
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ТАБЛИЦА 7 .2 .
Европейская промышленность около 1870 г. — важнейшие 

отрасли и страны (в %)

Доля в европейском производстве
Доля --------------------------------------------------------

в европей- Велико- Фран* Герма- «Большая 
ском ВВП британия ция ния тройка»

Продовольствие, напитки,
табачные изделия 5 .7 21 1 6 !9 57
Текстильные изд., одежда 7 .6 29 24 22 75

Металлургия 3.4 45 5 24 74
Др. обрабатывающая пром-ть 4.5 16 23 25 64
Строительство 3.7 17 32 !3 62
Горнорудная пром-ть З .о 7° 5 12 87
Энергетика о .З 43 20 11 74
Промышленность, всего з8,о 30 >9 2 0 69
В В П 26 1 6 21 63

И сточни ки : те же, что и в табл. 7.1.

на каменный уголь, предназначенный для отопления жи
лья. Во второй половине X I X  в., в преддверии наступле
ния эры электричества, небольшой энергетический сектор 
специализировался на газовом наружном освещении.

В табл. 7.2 представлены и данные о том, какие доли 
в производстве в различных секторах приходились на три 
крупнейшие экономики Европы — Великобританию, Фран
цию и Германию. Вместе они обеспечивали свыше двух 
третей объема промышленного производства и около 6о% 
европейского В В П .  В тех видах деятельности, в которых 
доля торговли была невелика или вообще отсутствовала 
(строительство, переработка пищевых продуктов), доли 
стран «Большой тройки» были близки их долям в В В П .  
В то же время на них приходились значительные доли 
объемов выпуска в текстильной промышленности и про
изводстве одежды (около трех четвертей европейского 
объема производства), а также в металлургии и металло
обработке, где лидировала Великобритания. Интересно, 
что в горнорудной промышленности доля последней со
ставляла свыше двух третей объема выпуска.

Какие изменения произошли в европейской про
мышленности, если за точку отсчета мы примем 1700 г.? 
В табл. 7.3, для составления которой использовались дан-
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Т А БЛ И Ц А  7 . 3 .
Уровни индустриализации в расчете на душ у населения 

в различных европейских странах в 1750-1860 гг. 
(Великобритания в i860 г . - ю о )

175° 1800 1830 i860

Е в р о п е й с к и й  С е в е р о - З а п а д

Бельгия Ч 16 22 44
Дания - 13 13 l 6

Финляндия - 13 13 17
Нидерланды - 14 14 17
Норвегия - 14 14 !7
Швеция 1 1 13 14 23
Великобритания 28 30 39 lOO

Ю ж н а я  Е в р о п а

Франция 14 14 »9 31
Греция - 8 8 9
Италия *3 13 13 16
Португалия - 11 11 13
Испания и 11 13 Ч
Ц е н т р а л ь н а я  и В о с т о ч н а я  Е в р о п а

Австро-Венгрия 11 11 •3 Ч
Болгария - 8 8 8
Германия 13 13 14 23
Румыния - 8 8 9
Россия 9 9 1 1 13
Сербия - 8 8 9
Швейцария 1 1 16 25 41

Европа 13 13 Ч 27
Весь мир и 9 11 11

И сто ч н и к и : рассчитано по данным, представленным в работе Байроха 
(Bairoch, 1982); данные о Великобритании рассчитаны на основе индексов про
мышленного производства Крафтса и Харлея (Crafts and Harley, 1992).

ные П. Байроха (Bairoch, 1982), представлена приблизи
тельная количественная картина масштаба и географи
ческой неравномерности расширения промышленности 
Европы на протяжении столетия (середина X V I I I  —се
редина X I X  вв.). Байрох использовал недостаточно про
зрачный способ группировки данных, но, за одним важ
ным исключением, его результаты соответствуют
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основной массе вторичной литературы по нашей теме 
(по крайней мере мы получаем правильное представление 
о порядке величин). Исключением является Великобри
тания. В своих расчетах Байрох (Bairoch, 1982) использо
вал индексы промышленного производства В. Хоффмана 
(Hoffmann, 1955)- Впоследствии они были пересмотрены 
Н.Крафтсом и Н.Харлеем (Crafts and Harley, 1992). По
этому в табл. 7.3 используются уточненные данные, по
зволяющие сделать вывод о существенно более низких 
темпах роста промышленного производства в Великобри
тании в 1750-1830 гг., что, в свою очередь означает гораздо 
более высокий, чем предполагал Байрох, уровень индуст
риализации в 1750 г. и в 1800 г.

Из данных, представленных в табл. 7.3, следует, что 
по показателю уровня индустриализации в расче
те на душу населения, как подчеркивает Крафте (Crafts, 
1985а), Великобритания уже в 1750 г., задолго до начала 
классической промышленной революции, опережала все 
европейские страны (в то время различия между ними 
были относительно невелики).

К А М ЕН Н Ы Й  УГО Л Ь И ПАР

Начиная с X V I  в. и в последующий период ведущие пози
ции в использовании каменного угля принадлежали Анг
лии. Имевшиеся запасы древесины уже не удовлетворя
ли непрерывно возраставший спрос на энергию, особенно 
необходимую для отопления Лондона, превратившегося 
к 1700 г. в крупнейший город Европы. Начало процессу 
замены положило изменение относительных цен в пользу 
угля (в Англии имелись сравнительно крупные месторо
ждения). Поскольку возможности замены древесины уг
лем были не так уж велики, этот процесс сопровождал
ся крупномасштабными технологическими изменениями 
(Buenstorf, 2001). Использование угля в промышленных 
процессах, нуждавшихся в тепловой энергии, непрерыв
но расширялось, а кульминацией стало применение ка
менноугольного кокса для выплавки стали и генерирова
ния механической энергии посредством паровых машин. 
Высокие транспортные издержки означали, что в нача
ле X I X  в. очаги европейской индустриализации находи
лись вблизи месторождений каменного угля (Pollard, 1981, 
рр. X I V —X V ) . В конечном итоге именно каменный уголь
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ТАБЛИЦА 7 .4 .
Объем добычи угля в европейских странах в i860 г.

Добыча 
(в тыс. тонн)

Доля в европейской 
добыче {%)

Австрия 3 ^ 9 2.7
Бельгия 9611 8,0

Франция 8304 6.9
Германия 16731 13.9
Великобритания 81327 67,6

Венгрия 475 0,4

Италия (1861 г.) 34 0,0

Россия 300 0,2

Испания 340 0,3
Швеция 2б 0,0

П р и м е ч а н и е : п р и в о д я т с я  д а н н ы е  о б  о б щ е й  д о б ы ч е  к а м е н н о г о  

и б у р о г о  у г л я  ( л и г н и т а ) .

И сточник. Mitchell. 2003.

сыграл важную роль в сокращении транспортных издер
жек, так как благодаря этому носителю энергии широкое 
распространение получили железные дороги и пароход
ный флот. Соответственно, свободу выбора местоположе
ния (от близости месторождений угля) обрели и промыш
ленные предприятия.

На протяжении всего X I X  в. Великобритания значи
тельно опережала все европейские страны как с точки 
зрения многообразия форм потребления каменного угля, 
так и с точки зрения развития угольной промышленности. 
Это демонстрируют и данные, приведенные в табл. 7.4, 
свидетельствующие о доминировании британской уголь
ной промышленности приблизительно в i860 гг., когда 
Англия добывала в 2 раза больше каменного угля, чем все 
остальные европейские страны, вместе взятые. Англий
ские угольные шахты поставляли уголь не только для вну
тренних потребителей, но и в течение X I X  в. все более 
увеличивали экспорт своей продукции, включая поставки 
для быстро расширявшегося международного пароходно
го флота (Fremdling, 1989,1996)* В середине X I X  столетия 
импорт каменного угля из Англии способствовал переходу 
континентальных стран и бедных углем регионов на но
вые технологии, основывавшиеся на использовании «чер.-_
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ного золота», а значит и на британскую модель индуст
риализации.

Успехи, достигнутые Бельгией на начальной стадии 
индустриализации, в значительной степени основыва
лись на разработке месторождений каменного угля в ре
гионе Самбры и Мааса (Pollard, 1981, рр. 87-90). В X I X  в. 
крупнейшим импортером английского угля была Франция, 
а вторым по значимости —Германия. При этом Германия 
занимала второе, после Англии, место и по экспорту ка
менного угля. Это своеобразное положение иллюстрирует 
важные черты добычи каменного угля и угольных рынков. 
Два важнейших немецких района добычи каменного угля — 
Рурский и Верхнесилезский бассейны —были расположены 
вдали от морского побережья и ближе к западным и юго- 
восточным границам страны, чем к северной, центральной 
и южной частям Германии. Все районы добычи угля ста
ли важными центрами сосредоточения промышленности. 
Помимо прочего, Рур с его развитой тяжелой промышлен
ностью превратился в важнейший индустриальный регион 
континентальной Европы (Holtfrerich, 1973).

В долгосрочном периоде угольная промышленность 
могла удовлетворить растущий спрос только в случае пе
рехода к разработке месторождений глубокого залегания. 
И здесь необходимо было справиться с проблемой откачки 
воды из шахт. Искомым решением стала паровая машина, 
традиционно ассоциирующаяся с именем Джеймса Уат
та, получившего первый патент на эту инновацию в 1769 г. 
Как и в случае со многими другими изобретениями, по
явлению на свет машины Уатта предшествовал долгий 
путь проб и ошибок, берущий начало с момента создания 
в 1712 г. атмосферной машины (парового насоса) Томаса 
Ньюкомена (Мокуг, 1990, рр. 84-90). Основным препят
ствием на пути распространения машины Ньюкомена, ис
точником энергии в которой служило атмосферное давле
ние посредством создания вакуума в паровом цилиндре, 
стала огромная потребность в топливе. На протяжении 
всего X V I I I  в. паровые машины использовались преиму
щественно для дренажа шахт, поскольку они работали 
на дешевом угле. Машина Уатта, в которой использовал
ся отдельный конденсатор для охлаждения пара, требо
вала в 5 раз меньше угля, по сравнению с предшественни
цей. Кроме того, Уатт разработал передаточный механизм, 
служивший для преобразования возвратно-поступательно
го движения коромыслового двигателя во вращательное
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движение. Благодаря этому паровая машина получила рас
пространение в текстильной промышленности (выработка 
механической энергии, необходимой для функционирова
ния ткацких станков) и нашла множество других примене
ний (в частности на пароходах и паровозах).

Некоторые исследователи преуменьшают роль паро
вой машины, поскольку она якобы не получила широкого 
распространения в начальной фазе промышленной рево
люции. Дж. Канефский показывает, что до 1830 г. в про
цессе использования водяных колес генерировалось столь
ко же энергии, сколько и при применении паровых машин 
(Kanefsky, 1979). Неудивительно, что, по фон Танзельману, 
общественная экономия, достигнутая в Англии благодаря 
использованию стационарных паровых машин, составила 
в 1801 г. всего лишь 0,2% В В П .  В то же время здесь возника
ет риск недооценки важности паровых машин, особенно 
в тех случаях, когда мы рассматриваем вопросы предот
вращения возникновения убывающей отдачи и устойчиво
го повышения продуктивности в самых разных областях 
деятельности. Расчеты величины общественных сбереже
ний, достигнутых благодаря развитию железнодорожного 
транспорта, позволяют предположить, что только в этой 
сфере паровая технология внесла гораздо больший вклад, 
чем было принято считать. На 1865 г. согласно расчетам 
Г. Хоука вклад железных дорог Англии и Уэльса в обще
ственные сбережения составил 6,4% и 11,4% соответствен
но, в зависимости от уровня комфорта для пассажиров 
(Hawke, 1970). К аналогичным выводам пришел Т. Льюниг, 
производивший более сложные расчеты экономии време
ни (Leunig, 2006). Крафте предпринял попытку оценить 
роль энергии пара как технологии общего назначения 
(Crafts, 2004), используя данные С.Олинера и Д.Зихеля 
(Oliner and Sichel, 2000) и принимая во внимание интен
сивное увеличение капитала, а также рост совокупной 
факторной производительности (С Ф П ,  T F P ) .  Полученные 
исследователем результаты представлены в табл. 7.5 (от
дельно данные по стационарным паровым машинам, па
ровозам и пароходам). В начальной фазе промышленной 
революции паровые машины действительно внесли огра
ниченный вклад в повышение производительности тру
да в экономике в целом. Но начиная с 1830 г. воздействие 
этой технологии начало усиливаться, а после 1850 г. ее 
вклад увеличился до более чем одной трети от роста про
изводительности труда в экономике в целом. Более того;
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Т А БЛ И Ц А  7 . 5 .
Рост производительности труда в Англии в 1760-1910 гг. и вклад 

в него паровых технологий (в % в год)

Вклад паровой технологии
Рост произ* 

водитель- 
ности труда 
в экономике

Стационар
ные пар. 
машины

Ж/д
паровозы Пароходы Всего

1760-1800 0,2 0,01 0,01

1800-1830 о.5 0,02 0,02

1830-1850 1,1 0,04 0,16 0,20

1850-1870 1,2 0,12 0,26 0,03 0,41

1870-1910 0.9 0,14 0,07 0,10 0,31

И сточни к: рассчитано поданным из работы Крафтса (Crafts, 2004).

Крафте признает, что он игнорировал в своих расчетах 
важные последствия рассматриваемой нами технологии 
для совокупной факторной производительности во вто
рой половине X I X  в., когда усовершенствования в сфере 
транспорта открыли возможность повышения степени аг
ломерации и специализации в соответствии с имеющи
мися сравнительными преимуществами (Rosenberg and 
Trajtenberg, 2004).

П РО И ЗВО Д СТВО  
Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  И ЗД ЕЛ И Й

На протяжении X V I I I - X I X  вв. производство текстиль
ных изделий и одежды было крупнейшим после пере
работки сельскохозяйственной продукции и производ
ства продовольствия видом хозяйственной деятельности. 
В 1870 гг. в большинстве европейских стран доля этого сек
тора в В В П  достигала 4-5%, а в объеме промышленного 
производства—-15-30%. Вероятно, в начале X V I I I  в. доля 
этих отраслей в обрабатывающей промышленности (го
раздо меньшей в то время по размерам) достигала 40-50%. 
Вплоть до второй половины X I X  столетия большая часть 
одежды производилась непосредственно в домохозяй
ствах или местными швеями и портными. Вплоть до по
явления в 1850 гг. швейных машин производство одежды
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не могло похвастаться сколько-нибудь значительными ор
ганизационными или технологическими изменениями, 
помимо растущего внимания к моде на различные виды 
одежды населения, принадлежавшего к средней и нижней 
стратам распределения доходов (Roche, 2000, ch. 8). Бы
строе развитие швейной промышленности началось в ос
новном после 1870 г.

В рассматриваемый нами период в большинстве частей 
Европы швейная отрасль оставалась неизменной. Пере
мены происходили в текстильной промышленности, по
ставлявшей «швейникам» разнообразные ткани. Имеется 
в виду перемещение места производства от домохозяйств 
к фабрикам и из сельской местности в города. Механи
зация процессов подготовки сырья, прядения, ткачества 
и отделки тканей открыла возможность значительного 
повышения продуктивности и резкого сокращения цен 
на готовую продукцию. Изменился и ассортимент тка
ней. Если в начале X V I I I  в. одежда из хлопчатобумаж
ных тканей относилась к числу предметов роскоши, то те
перь из нее шили большую часть нижнего белья, сорочек, 
платьев, постельное белье и полотенца.

Рассуждая о процессе трансформации текстиль
ной отрасли, мы имеем в виду, прежде всего, события, 
происходившие на Британских островах, и только по
том—реакцию на них остальных европейских стран. К се
редине X I X  в. британская текстильная промышленность 
доминировала не только в Европе, но и во всем мире. Как 
ни удивительно, но в производстве хлопчатобумажных 
тканей на долю британских фабрик, в основном располо
женных в Ирландии и Шотландии, приходилось свыше 
40% использовавшихся во всем мире прядильных машин 
и свыше 6о% ткацких станков (Solar, 2003, рр. 818-819). 
Английская отрасль по выпуску шерстяных и камволь
ных тканей потребляла свыше четверти производившей
ся в мире новой шерсти, а также значительные объемы по
вторно используемой шерсти (Sauerbeck, 1878). И только 
в производстве шелковых тканей Великобритания усту
пала другим странам мира, особенно Франции и Японии 
(Federico, 1997, р. 64).

Впрочем, приведенные данные об использовавшемся 
оборудовании и объемах сырья, скорее всего, преумень
шают степень доминирования Англии в начале X I X  в., 
так как остальные страны мира избирали один и тот же 
способ защиты своих отраслей — установление высоких
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тарифных барьеров. В середине 1850-х гг. Великобрита
ния оставалась крупнейшим нетто-экспортером всех тек
стильных изделий за исключением изготовленных из шел
ка (Davis, 1979)* ®  начале XIX столетия английские товары 
«наводнили» рынки Америки, Африки и Азии, а также Ев
ропы (из числа остававшихся открытыми). Только в сере
дине века некоторые европейские производители смог
ли составить конкуренцию англичанам на этих рынках 
(Jenkins and Ponting, 1982, рр. 146-148).

Великобритания отнюдь не всегда господствовала 
в производстве и торговле текстильными изделиями. Еще 
в 1780 гг., когда она уже была крупным нетто-экспорте
ром изделий из шерсти, Англия вывозила относительно 
небольшие объемы хлопчатобумажной, льняной и шелко
вой продукции. В начале XVIII в. под давлением произ
водителей изделий из шерсти и шелка английский пар
ламент запретил импорт индийских хлопчатобумажных 
изделий. Одновременно, для того чтобы защитить шот
ландских и ирландских производителей, были повышены 
импортные таможенные пошлины на немецкую льняную 
одежду. По мнению П. О’Брайена и его коллег, эти и дру
гие «прагматичные» меры привели к «созданию благопри
ятной законодательной структуры, способствовавшей дол
госрочному развитию производства хлопчатобумажных 
тканей» (O’Brien et al., 1991, р. 418).

В начале XVIII в. многочисленные текстильные пред
приятия были разбросаны в сельских районах Европы 
(Clarkson, 2003; Jenkins, 2003; Solar, 2003; van der Wee, 
2003). Большая часть их выпуска была предназначена для 
местных покупателей. Но продукция некоторых районов, 
в которых проживало относительно большое количество 
прядильщиков и ткачей, поставлялась на более удаленные 
рынки, как в городские центры потребления (Лондон, Па
риж или Амстердам), так и на колониальные рынки в Но
вом Свете.

Традиционными центрами товарного текстильно
го производства в Европе были Северная и Центральная 
Италия, регион с центрами в Генте и Кортрейке в Южных 
Нидерландах (современная территория Бельгии), а также 
Лилль и Амьен во Франции. Важными производителями 
шерстяных тканей были некоторые части Южной Англии. 
Но к XVIII в. эти области столкнулись с конкуренцией 
со стороны производителей из расположенных по сосед
ству Лидса и Брэдфорда (Англия), а также из Монпелье
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(Франция), Хемница и Ахена (Германия) и Вервье (Юж
ные Нидерланды). Наиболее динамичными областями, 
специализировавшимися на выпуске льняных изделий, 
были районы вокруг Белфаста в Ирландии, Данди в Шот
ландии, Ландесхута в Германии (современная территория 
Польши) и Тратенау в Австрии (современная территория 
Чехии).

В X V I I I  в. хлопчатобумажное производство занима
ло относительно незначительное место в отрасли. В Анг
лии к 1770 г. на его долю приходилось менее 6% добав
ленной в текстильном производстве стоимости (Crafts, 
1985а, р. 22). Выпускалось незначительное количество чи
сто хлопковых тканей, но большую часть выпуска состав
ляла бумазея — смесовая ткань из хлопка и льна. Центра
ми европейского бумазейного производства был район 
Манчестера в Англии, некоторые пограничные районы 
на востоке Франции, а также на юге Германии и на севе
ре Швейцарии. Наиболее динамичным сектором хлоп
чатобумажной промышленности была набивка, очень 
часто имитировавшая индийские ситцы. Набивные про
изводства были крупными предприятиями, требовавши
ми мобилизации значительных по объему капитала и тру
да (Chassagne, 2003).

Интересно, что в Англии технологический прорыв 
в сфере механизации текстильного производства про
изошел в хлопчатобумажной промышленности — в сек
торе, который не мог воспользоваться местными по
ставками сырья. В то же время, как замечают Бродберри 
и Гупта, заработная плата английских рабочих была в 5-6 
раз выше, чем в Индии, которая в начале Нового време
ни была крупнейшим производителем и экспортером 
хлопчатобумажных изделий (Broadberry and Gupta, 2008). 
Британским производителям удалось занять место Ин
дии на мировых рынках никак не благодаря использова
нию принятых в этой стране трудоемких методов произ
водства. Следовательно, мы можем рассматривать такие 
канонические изобретения в сфере текстильного произ
водства, как прядильная машина «дженни» и кольцепря
дильная машина (1760 гг.), мюль-машина (конец 1770 гг.) 
и механический ткацкий станок (начало 1780 гг.) как от
вет английских производителей на специфический внеш
ний ценовой фактор. Р. Аллен показывает, что в условиях 
сложившихся в Англии цен на факторы производства пря
дильная машина «дженни» приносила -высокие прибыли,
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в то время как использовать ее во Франции или Индии 
было невыгодно (Allen, 2007). Существовавшая в Англии 
патентная система, предлагавшая защиту прав изобре
тателей промышленного оборудования, способствовала 
реализации потенциала импорта и замещению реэкспор
та индийских хлопчатобумажных тканей, пользовавших
ся успехом на внутреннем и зарубежных рынках (Sullivan, 
1989; Broadberry and Gupta, 2008).

К 1830 г. на долю хлопчатобумажных тканей приходи
лась почти половина объема всего текстильного производ
ства в Англии. Одновременно возрастала доля данного 
сектора текстильной промышленности и в других евро
пейских странах. Быстрому устойчивому росту хлопча
тобумажной промышленности способствовало несколько 
факторов. Наиболее очевидным из них является упоми
навшаяся выше механизация процессов прядения и ткаче
ства. Вероятно, не менее важным фактором была эластич
ность поставок хлопка. Изобретение в 1793 г. хлопкового 
волокноотделителя открыло возможность культивирова
ния на всем юге С Ш А  коротковолокнистого хлопка. До
ступность земли вблизи границы С Ш А  и рабского труда, 
необходимого для выращивания хлопка, привели к огром
ному увеличению объема поставок сырца в Англию в пер
вой половине X I X  в., сопровождавшемуся снижением 
реальных цен на это сырье. К тому же цены на хлопок па
дали относительно цен на лен, в то время как темпы меха
низации производства льняных тканей были существенно 
меньшими, чем в хлопчатобумажной промышленности. 
В результате хлопчатобумажные ткани вытесняли льня
ные. Наконец, хлопчатобумажные ткани были весьма при
влекательными для потребителей (меньший вес, легкость 
в уходе за одеждой). И хлопчатобумажные ткани были яр
кими, поскольку хорошо поддавались окраске и набивке.

Изобретения, которые делались в отрасли, далеко 
не всегда носили универсальный характер. Первоначаль
но, большая часть из них могла применяться только в от
ношении хлопка, нередко в отношении особых его сортов. 
Если хлопчатобумажная промышленность быстро пере
шла на новые технологии прядения в 1770-1780 гг., то про
изводство шерстяных и грубых льняных тканей — лишь 
после 1790 г., камвольных тканей — после 1800 г., а тонких 
льняных тканей — лишь в конце 1820 гг. Механический 
ткацкий станок, изобретенный в 1780 гг., начал широко 
применяться в хлопчатобумажном производстве толь
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ко после 1810 г., в производстве грубых льняных и кам
вольных тканей — после 1820 г., шерстяных тканей — по
сле 1840 г., тонких льняных и шелковых тканей — после 
1850 г. Некоторые тонкие хлопчатобумажные ткани тка
лись вручную вплоть до наступления 1850 гг. Длитель
ные «проволочки» с механизацией были вызваны разли
чиями в эластичности использовавшихся в производстве 
прядильных волокон. В тех случаях, когда волокна легко 
рвались, прядение и ткачество требовали слишком много 
ручного труда. Поэтому широкому внедрению средств ме
ханизации должен был предшествовать поиск новых, бо
лее лучших методов подготовки промежуточных продук
тов и более плавного хода ткацких станков.

Не менее значительные разрывы в переходе на новые 
технологии прядения и ткачества имели место между Ве
ликобританией и другими странами. Если в 1800 г. в Анг
лии для переработки хлопка использовались 3,4 млн ме
ханических веретен, то в остальном мире их количество 
не превышало юо тыс. единиц (Farnie, 2003, р. 724). При
чем дело было отнюдь не в нежелании следовать примеру 
англичан. И королевское, и республиканское правитель
ства Франции в 1780-1790 гг. предлагали значительные 
субсидии всем, кто готов был заняться хлопкопрядени
ем (Chassagne, 1991, ch. З)* Рассмотрим еще один пример. 
В Англии и Ирландии в конце 1820 гг. быстро распростра
нилась новая технология мокрого прядения льна, открыв
шая возможность производства тонкой льняной пряжи. 
Однако во Франции, Бельгии и Германии она получи
ла распространение только в конце 1830 — начале 1840 гг. 
(Solar, 2003). Для того чтобы найти объяснение трудно
стям, которые пришлось преодолевать континентальным 
странам на пути внедрения новых британских техноло
гий текстильного производства, достаточно вспомнить 
о различии в уровнях заработной платы. На континенте 
она была ниже, чем в Англии. Тем самым первоначально 
предлагавшееся новыми технологиями сбережение труда 
не оправдывало более высокие расходы на приобретение 
оборудования (Allen, 2001, 2006).

В самой Великобритании в начале X I X  в. происходи
ло постепенное повышение степени локализации различ
ных текстильных производств. Предприятия по выпу
ску хлопчатобумажных тканей начали концентрировать
ся в Южном Ланкашире и прилегающих к нему частях 
графств Йоркшир, Дербишир и Чешир. На западе Йорк
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шира, вокруг Лидса и Брэдфорда, появлялось все больше 
производств по выпуску шерстяных и камвольных тканей, 
что способствовало более быстрому развитию этих регио
нов, по сравнению с другими производственными областя
ми Англии. Вокруг Данди сформировался кластер произ
водств, специализировавшихся на выпуске грубого льня
ного полотна, а вокруг Белфаста—тонких льняных тканей.

Локализация предприятия английской текстильной 
промышленности позволяет предположить, что местона
хождение вблизи отраслевых центров позволяло фирмам 
извлекать определенные преимущества. Установить досто
верные количественные значения стоимости различных 
видов этой «внешней экономии», как ее называл А. Мар
шалл, довольно трудно. В то же время мы можем назвать 
несколько ее источников. Один из них—технологический. 
В технических руководствах едва ли содержались описа
ния инкрементальных технических изменений, «застав
лявших» работать машину быстрее и более эффективно. 
Этими знаниями обладали квалифицированные рабочие, 
обслуживавшие и ремонтировавшие доверенное им обо
рудование. Во многих случаях эти рабочие становились 
«средством» распространения новых изобретений в дру
гих странах. Кто-то из них хотел попытаться найти приме
нение своим рукам где-то еще, как Сэмюэль Слейтер, пио
нер хлопчатобумажной промышленности С Ш А ,  кто-то 
принимал приглашения зарубежных предпринимателей 
или правительств (Jeremy, 1981; Chassagne, 1991). Но поки‘ 
нув Англию, эти специалисты теряли доступ к новым тех
ническим знаниям.

Еще одним потенциальным источником внешней эко
номии была концентрация торговой деятельности. Для 
отрасли, основной причиной банкротства в которой были 
нераспроданные остатки готовой продукции, решающее 
значение имела достоверная и своевременная информа
ция о состоянии спроса, а также о наиболее востребован
ных сортах тканей. Заслуживает внимания и то обстоя
тельство, что в начале X I X  в. сосредоточением купеческой 
активности стал не Лондон, а региональные центры про
изводства (Edwards, 1967, р. 180; Solar, 1990). В рассматри
ваемый период ценность специальных знаний английских 
купцов и их связей с промышленниками и коллегами, ве
роятно, возросла вследствие относительной изоляции 
континентальных торговцев от не-европейских рынков 
в период войн 1792-1815 гг. Начиная с 1820 гг. иностран
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ные торговцы хлопком, которые вели дела с расположен
ными в Манчестере и окрестностях текстильными пред
приятиями, способствовали повышению коммерческого 
статуса города (Farnie, 2004, р.33).

П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е , Н А П И ТК И  
И Т А Б А Ч Н Ы Е  И ЗД ЕЛ И Я

X V I I I —X I X  вв. были временем активного роста произ
водства продовольствия, напитков и табачных изделий. 
Одной из его движущих сил стало начавшееся в середи
не X V I I I  столетия увеличение численности населения. 
Аналогичное воздействие оказала и урбанизация. Рост на
селения небольших и крупных городов означал, что все 
меньше людей сохраняли возможность обеспечивать себя 
собственноручно испеченным хлебом или пивом собствен
ной варки. Постепенно расширялось потребление экзоти
ческих продуктов, таких как сахар, чай, кофе и табак. Они 
неуклонно спускались по «социальной лестнице» и пре
вращались в товары массового потребления.

Рост рассматриваемых нами отраслевых секторов про
исходил на основе использования традиционных техни
ческих приемов. Количество технологических прорывов 
было не слишком велико. Одним из наиболее примеча
тельных достижений стал метод непрерывной дистилля
ции, запатентованный в 1830 г. Аэнасом Коффи (Weir, 1977). 
Большинство изменений носили нарастающий характер 
и были обусловлены достижениями в других секторах. 
Улучшение качества металлов и новые технические прие
мы их обработки способствовали повышению надежно
сти механизмов и машин, а также увеличению размеров 
оборудования. В некоторых отраслях (в частности в му
комольной и пивоваренной) начала применяться энергия 
пара, хотя ветер, вода и тягловые животные сохраняли свое 
«энергетическое значение» вплоть до 1870 г. Одновременно 
происходило укрупнение традиционно использовавшихся 
машин и оборудования. Например, увеличились размеры 
водяных мельниц, а их оборудование стало более сложным, 
что обусловило изменения в способах применения водных 
ресурсов и в организации производства. С точки зрения 
промышленных структур, трех- и четырехэтажные мельни
цы, строившиеся начиная с середины X V I I I  в., были пред
шественницами первых хлопкопрядильных фабрик.
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Возможно, наиболее важным фактором изменений в рас
сматриваемом нами секторе стало повышение скорости и на
дежности транспортных систем, выразившееся, в частности, 
в появлении пароходов (1820-е гг.) и развитии железных до
рог (1830-е гг.). Это способствовало не только улучшению 
распределения дорогих, небольших по объему экзотических 
продуктов, но и значительному расширению рынков скоро
портящихся дешевых объемных продовольственных това
ров, таких как мука и пиво. Например, первоначально се
мейная пивоварня Гиннесов обслуживала исключительно 
рынок Дублина. Однако уже в 1860-е гг. ее знаменитый пор
тер развозился не только по всей Ирландии, но и доставлял
ся во многие английские города. Дублинская пивоварня Гин
несов стала одной из крупнейших в мире (Bielenberg, 1998).

Положительное воздействие изменений в сфере транс
порта отчетливо проявилось уже к 1870 г. Однако ими еще 
необходимо было суметь воспользоваться (в частности от
раслям, в которых производились скоропортящиеся това
ры) (Mingay, 1989)- Большая часть муки, потреблявшейся 
в деревнях и небольших городках, по-прежнему производи
лась на водяных или ветряных мельницах, располагавших
ся в сельских районах. Основной объем пива варился в до
мохозяйствах, в пабах или мелких пивоварнях. Небольшие 
предприятия других отраслей, производившие скоропор
тящиеся товары, были равномерно «разбросаны» по всей 
стране. Даже в городах преобладали мелкие пекарни, сыро
варни и мясные лавки (с небольшим количеством рабочих). 
Наиболее крупные предприятия сектора работали на армию 
или других крупных институциональных потребителей.

В отраслях, в которых выпускались нескоропортящиеся 
товары, имел место более высокий уровень концентрации 
производства, хотя и здесь его организация во многом зави
села от государственной политики. Поскольку табак, сахар, 
чай, кофе, какао и шоколад относились к числу импортных 
сырьевых товаров, необходимая их переработка очень ча
сто осуществлялась в крупных портовых городах. Сахаро
рафинадные заводы, отличавшиеся высокой капиталоемко
стью и потреблявшие большие объемы топлива, были одной 
из самых заметных составляющих городских ландшафтов 
Амстердама, Лондона и других городов, не только в силу 
размеров, но и благодаря запахам и дыму (de Vries and van 
de Woude, 1997, pp. 326-329). Поскольку некоторые из этих 
экзотических товаров облагались высокими импортными 
пошлинами, государство стремилось воспрепятствовать
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контрабанде и уклонению от уплаты налогов, ограничивая 
количество производителей. В крайних случаях некоторые 
страны, включая Францию, Австрию и Испанию, учрежда
ли государственные монополии на производство табачных 
изделий, которые в X V I I I  — начале X I X  вв. входили в чис
ло крупнейших промышленных предприятий (при этом 
производственный процесс отличался высокой трудоемко
стью) (Goodman, 1993, ch. 9). Еще одним важным источни
ком налоговых поступлений было производство алкоголь
ной продукции. Эта отрасль также была объектом жестко
го государственного регулирования. Введение патентной 
системы обусловило высокую концентрацию производства 
в отрасли. В i860 г. весь английский алкоголь производил
ся всего на 8 заводах (Weir, 1977, р. 138).

Ч Е Р Н А Я  М ЕТ А Л Л У РГИ Я

Железорудные месторождения встречаются в самых раз
ных частях Европы, что обеспечивало простой доступ 
к ним как с точки зрения местоположения, так и с точки 
зрения объема поставок. Проблема была в том, что плотно 
населенные процветающие регионы испытывали недоста
ток леса. В долгосрочном периоде необходимость избав
ления от Holzbremse («деревянных тормозов»), препятство
вавших развитию черной металлургии в X V I I - X V I I I  сто
летиях обусловило поиски новой, независимой от доступа 
к древесине, технологии выплавки металлов (Sombart, 1928, 
р. 1137). Одновременно использовались переходные стра
тегии, предусматривавшие либо экономное потребление 
древесины, либо организацию ее поставок из отдаленных 
регионов, имевших значительные запасы леса. В X V I I I  в. 
такой стратегии следовала, в частности, Англия, когда ра
стущий спрос на черные металлы удовлетворялся благода
ря поставкам сначала из Швеции, а затем из России, про
изводивших чугун по технологии, предусматривавшей 
применение древесного угля. В табл. 7.6 приводятся при
близительные оценки путешественниками-современника- 
ми годового объема производства кованого железа в основ
ных европейских странах-производителях в 1725-1750 гг.

На рис. 7.1 представлен краткий обзор стадий и произ
водственных процессов в черной металлургии, а основ
ной акцент сделан на различиях между традиционными 
методами и разработанными в Новое время. На первой
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ТАБЛИЦА 7 .6 .
Доли различных государств в общем объеме 

производства черных металлов в Европе 
в 1725-1750 гг. и в 1860-1861 гг. (в %)

К овки й  чугун  
в 17 25 -17 50  гг.

П ередельны й  чугун  
в 18 6 0 -18 6 1 гг.

Великобритания 8,1 5 9 ,5

Франция 27,0 4 , 7

Швеция 2 5 ,4 2,6

Германия 8 ,7 8,1
Испания 8,о 0,6

Австрия/Венгрия 8 ,7 4 ,8

Италия 2 ,5 0,4

Россия 6,2 4 ,9

Бельгия ? 4 ,9

Остальная Европа 5 ,3 о ,5

Европа (тыс. тонн) 16 5 -2 14 6 5 3 9

И с т о ч н и к и :  17 2 5 -17 50  гг.: K in g , 20 0 5 , р. 23; W ertim e, 1962, 
р. 10 1; P aulinyi, 2005, р. 97; H ild eb ran d , 1992, р. 22; 18 6 0 -18 6 1 гг.: 
Frem dling, 1986, рр. 260, 262, 2 8 5-28 6 , 3 2 4 -3 2 5 , 385; M itchell, 1988.

стадии железная руда загружалась в доменную печь, где 
и осуществлялась ее плавка. Традиционный метод пред
полагал использование древесного угля, в то время как 
современный — каменноугольного кокса. Получаемый 
в результате передельный чугун содержал в себе множе
ство примесей, а также высокую долю углерода, что дела
ло его хрупким и непригодным для придания желаемых 
форм. Для того чтобы получить из передельного чугуна 
те или иные конечные продукты, использовался метод ли
тья. В остальных случаях необходимо было очистить чу
гун от содержавшихся в нем примесей (в кузнечном горне, 
мартеновской печи или конвертере). В дальнейшем ков
кий чугун обрабатывался в кузнице или поступал на про
катный стан. Процесс предполагал уменьшение содер
жания углерода в чугуне, что требовало повторного его 
нагревания. И вновь в традиционной технологии для это
го применялся древесный уголь, а в Новое время, в про
цессе пудлингования —кокс, сделанный из угля. Проведе
ние различия между этими двумя стадиями производства 
является существенно важным, так как выплавка чугуна
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Первая стадия Выплавка металла в доменной печи Передельный

с помощью дре
весного угля

с помощью 
каменноугольно
го кокса

чугун

Вторая стадия Очистка Ковкий чугун 
(сталь)

в горне с помо
щью древесно
го угля

в пудлинговой 
печи с помощью 
угля

Придание формы Брусковое желе-

с помощью 
молота

на прокатном 
стане

зо,сортовой 
прокат (рельсы)

РИС. 7 .1 .
Производство чугуна и его использование

с одной стороны и его очистка/придание формы с другой 
стороны отнюдь не обязательно осуществлялись на одном 
предприятии или в одном и том же месте.

Швеция и Россия: производство железа 
с использованием древесного угля

На протяжении X V I  1- Х V I I I  вв. производство черных ме
таллов в Швеции было тесно связано с традиционным 
сельским хозяйством (Hildebrand, 1992). Для углежже
ния, добычи железной руды и производства чугуна в до
менных печах использовался дешевый крестьянский труд. 
Механическую энергию, необходимую для подачи воздуха 
в доменную печь и для функционирования кузнечных ма
стерских, обеспечивали водяные колеса. Важнейшим про
дуктом отрасли было прутковое железо, изготовлявшееся 
специалистами-кузнецами. Значительная его доля посту
пала на экспорт. Производство черных металлов жестко 
регулировалось государством. Начиная с середины X V I I I  
столетия на производство железа, а значит и на его экс
порт, были наложены значительные ограничения, направ
ленные на предотвращение чрезмерной вырубки лесов. 
Сложившиеся на международном рынке высокие цены, 
вызванные растущим спросом со стороны Англии, а так
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же введенными Швецией ограничениями поставок, озна
чали возникновение благоприятной для новых конкурен
тов внешней среды. Имеются в виду поставки пруткового 
железа из России (Agren, 1998» р. 6). Российское производ
ство черных металлов также зависело от применения дре
весного угля и интенсивного использования крестьянско
го труда.

Британия: каменноугольная 
черная металлургия

В начале X V I I I  в. английская черная металлургия была не
велика по размерам и не имела возможности удовлетво
рить внутренний спрос. Импорт черных металлов пре
восходил по объему внутреннее производство (Hyde, 1977). 
Высокие издержки производства были обусловлены, в пер
вую очередь, значительными затратами на получение дре
весного угля. Переход от древесного угля к применению 
минерального топлива и замещения импорта носил дли
тельный характер и продолжался на протяжении все
го X V I I I  столетия (рис. 7.2). Еще в 1755 г. только 20% про
изводившегося в Англии и Уэльсе передельного чугуна вы
плавлялось с использованием кокса, а к 1790 г.—менее 90%.

Принято считать, что заслуга первой успешной плав
ки чугуна (1709 г.), когда часть древесного угля была за
менена каменноугольным коксом, принадлежит Абраха
му Дерби. Наиболее быстро новый метод распространялся 
в 1750-1760 гг., во многом благодаря расширению исполь
зования полученного с помощью кокса передельного чу
гуна в литейном производстве. Новые технологии литья 
позволяли, используя уголь, переплавлять первичный чу
гун в отражательных печах или в вагранках (Beck, 1897, рр. 
380-385,753-756).

В 1784 г. Генри Корт получил патент на изобретенный 
им знаменитый способ пудлингования и проката с по
мощью валков, очень быстро вытеснивший другие мето
ды производства ковкого чугуна или пруткового железа 
(рис. 7.1). Значительное увеличение внутреннего произ
водства означало, что Англия, носившая в X V I I I  столетии 
«титул» одного из основных импортеров черных метал
лов, в начале X I X  в. превратилась в чистого экспортера 
этой продукции (Fremdling, 2004, рр. 151-152). Всего лишь 
одно столетие потребовалось для того, чтобы небольшая
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Годы

Р И С .  7 . 2 .

Доля передельного чугуна, производившегося с помощью кокса

отрасль с высокими издержками производства преврати
лась в ведущего поставщика металлоизделий на мировой 
рынок. Использование новых технологий позволило пре
вратить присущий металлургии недостаток («деревянный 
тормоз») в конкурентное преимущество в результате дли
тельного процесса внедрения, распространения и усовер
шенствований инноваций.

Континентальная Европа: частичное 
принятие новых технических приемов

Лэндис утверждает, что внедрявшиеся в металлургии ин
новации (использование кокса в доменных печах, пудлин
говые печи, прокатные станы) значительно превосходили 
традиционные процедуры как в техническом, так и в эко
номическом аспектах (Landes, 1969, р.126). Однако тради
ционное или частично модернизированное производство 
прекрасно выживало в местах своего зарождения и на сво
их традиционных рынках. Более того, распространение 
новых технических приемов в Европе отнюдь не означа
ло реорганизацию производства в строгом соответствии 
с английской моделью. Скорее, имело место сосущество
вание технических приемов, адаптированных к местным 
условиям, и прежде всего, к иным ценам факторов произ
водства (Fremdling, 2004; Broadberry, 1997).
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Первым, и едва ли не единственным, континентальным 
европейским регионом, строго следовавшим английской 
модели, была Валлония (область на юге Бельгии). В сере
дине 1820 гг. в областях добычи угля, располагавшихся во
круг Льежа и Шарлеруа, было построено большое количе
ство работавших на коксе доменных и пудлинговых печей, 
а также прокатных станов (Reusset al., i960). В Бельгии, как 
и в Англии, месторождения угля и железной руды были 
расположены по соседству. Транспортные издержки и уме
ренные защитные меры «заслоняли» валлонские произ
водства от воздействий английских конкурентов. В то же 
время в основу амбициозной государственной программы 
индустриального развития региона была положена анг
лийская модель (Fremdling and Gales, 1994). В благопри
ятных экономических условиях (близость потребителей 
и относительно высокие издержки в традиционной отрас
ли) «трансплантированная» из Англии технология могла 
процветать. Если к 1840 гг. и в Германии, и во Франции до
минировал «старомодный» способ выплавки чугуна на ос
нове использования древесного угля, то в Валлонии за ним 
сохранялись лишь нишевые рынки (рис. 7*2).

Импорт Францией черных металлов из Англии пока
зывал, что и в этой стране существовал спрос на сталь, вы
плавлявшуюся с использованием угля. Начиная с 1822 г. 
и в дальнейшем, благодаря таможенной политике госу
дарства, французским производителям были гаранти
рованы высокий уровень цен и перспективно крупные 
прибыли, что не способствовало организации производ
ства по английскому образцу. Крупные предприятия, со
зданные в угольных округах долины Луары и Централь
ного массива, добились экономического успеха лишь 
в 1830 гг. Во многом это было связано с высокими затрата
ми на транспортировку железной руды в места производ
ства и конечной продукции в центры потребления, где она 
должна была конкурировать с черными металлами, про
изведенными по традиционным или частично модерни
зированным технологиям. Традиционное производство 
черных металлов, основывавшееся на технологии, пред
усматривавшей использование древесного угля, сохраня
ло жизнеспособность в течение длительного времени (Vial, 
1967). Пока развитие железных дорог не привело к возник
новению новой ситуации, по аналогичному сценарию раз
вивалась и немецкая металлургия (Fremdling, 1986, рр. 117- 
175; Banken, 2005).
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Континентальная Европа: приспособление 
в традиционном секторе

Некоторым немецким и французским регионам в течение 
длившегося несколько десятилетий переходного перио
да удавалось конкурировать с английской металлургией. 
В 1820-1855 гг. в Зигерланде (Северный Рейн —Вестфалия), 
Вюртемберге и Швеции существенно увеличилась совокуп
ная факторная производительность на предприятиях, ис
пользовавших технологию производства чугуна и стали 
на основе использования древесного угля, что стало резуль
татом значительной экономии, достигнутой в его приме
нении (Fremdling, 1986, рр. 155-160). Более того, отдельные 
элементы новой угольной технологии были интегрированы 
в традиционное «железное» производство. Например, вме
сто небольших печей для очистки чугуна могли строиться 
новые пудлинговые печи, в то время как остальная техноло
гия оставалась неизменной. Поскольку в пудлинговых пе
чах использовался уголь, более широкое их использование 
позволяло смягчать последствия повышения цен на дре
весный уголь. Эта частичная модернизация была осущест
влена в большинстве важнейших регионов с традиционной 
черной металлургией в Германии и во Франции (в Зигер
ланде и Шампани соответственно). Тем не менее в течение 
1860-х гг. немецкие и французские металлургические заво
ды, на которых применялась древесноугольная технология, 
вынуждены были отступить в рыночные ниши и потерять 
свое значение под натиском английских технологий круп
номасштабного производства черных металлов (рис. 7.2).

И в Швеции условием сохранения жизнеспособности 
производства чугуна и стали на основе использования дре
весного угля было осуществление целого ряда технологи
ческих изменений (Ryden, 2005). Примерно в 1830-е гг. 
шведы познакомились с использовавшимся в Ланкаши
ре способом очистки чугуна от примесей. Он был очень 
близок к пудлингованию, но основывался на использова
нии древесного угля. В 1840-е гг. эта высокопродуктив
ная английская древесноугольная технология заняла до
минирующие позиции в шведской черной металлургии. 
Не желала отказываться от использования древесно
го угля и Австрия (Paulinyi, 2005). Переход европейской 
черной металлургии на единые технологии начался лишь 
в 1860-е гг. с внедрением в производство-процессов Г. Бес
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семера и С.Томаса/П. Гилкриста (передел жидкого чугу
на в литую сталь), а также мартеновского (Сименса-Мар
тена) способа.

В табл. 7.6 представлены данные о выпуске передельно
го чугуна и стали в основных странах — производителях 
черных металлов на рубеже i860 г. Бесспорным европей
ским лидером была Великобритания (объем производства 
чугуна и стали во Франции, занимавшей второе место, со
ставлял менее четверти английского выпуска). К чис
лу других крупных производителей относились Бельгия 
и Германия (Западная Европа), а также Австро-Венгрия 
и Россия (Центральная и Восточная Европа).

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

В начале X V I I I  в. в европейской экономике доминирова
ли сельское хозяйство и сфера услуг, а промышленность 
была лишь относительно небольшой ее частью. К 1870 г. 
на большей части Европы уже произошла промышленная 
революция. В результате внедрения новых технологий 
возросли темпы роста объемов промышленного производ
ства и производительности, что сопровождалось резким 
сдвигом в хозяйственной деятельности в пользу промыш
ленности. В отличие от более ранних, доиндустриальных 
случаев экономической экспансии, этот взрывной по сво
ему характеру экономический рост не иссяк, но стал важ
нейшей «ступенькой» на пути к новой эре непрерывно по
вышающегося до сегодняшнего дня уровня жизни.

Рассматриваемый нами процесс начался в Англии, а за
тем распространился и на континентальную Европу. Если 
говорить о заимствовании английских технологий другими 
европейскими странами, то оно не имело ничего общего 
с рабским копированием. Скорее это был продолжитель
ный «роман», составной частью которого было приспо
собление технологий к тем или иным местным условиям. 
В качестве иллюстраций мы рассмотрели примеры разви
тия классических в период промышленной революции от
раслей, включая черную металлургию и текстильную про
мышленность. Кроме того, мы уделили особое внимание 
использованию энергии пара как первой технологии обще
го назначения, сыгравшей важнейшую роль в обеспечении 
устойчивости процесса экономического роста.
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Ко м м е р ч е с к а я  революция, возникшая из возмож
ностей торговли на дальние расстояния, создававшей

ся в Европе в течение двух столетий до 1700 г., в течение 
следующих 170 лет изменила локальные рынки по всему 
европейскому континенту. В ходе этого процесса произо
шло изменение преобладающей формы занятости в сфе
ре услуг. На начальном его этапе услуги предоставлялись 
на местном уровне и носили бытовой характер, а основны
ми их получателями выступали самостоятельные домохо
зяйства и жители сел и деревень, занятые в сельском хо
зяйстве и ремесленном производстве. На заключительной 
стадии революции специфические коммерческие, финан
совые и транспортные услуги предоставлялись в специа
лизированных центрах производства и торговли. Углубле
ние специализации обусловило непрерывное повышение 
производительности в сфере услуг, равно как и в сельском 
хозяйстве и промышленности. В рассматриваемый пери
од сфера услуг была, вероятно, наиболее динамичным сек
тором европейской экономики. Во время происходившей 
в Великобритании промышленной революции экономи
ки остальных европейских стран отнюдь не были охва
чены индустриализацией (по крайней мере до наступле
ния 1870-х гг.). И наоборот, остальные страны континента 
охотно перенимали английские инновации в финансах, 
перевозке грузов и оптовой торговле. Процесс распро
странения этих нововведений способствовал непрерыв
ному динамичному росту сферы услуг в Европе.

Положение о важном значении роста производитель
ности в сфере услуг с точки зрения экономики в целом 
не было настолько очевидным в X V I I I  в., как в наши дни. 
Лишь в последние десятилетия, после ошеломляющего 
«прыжка» в развитии информационных и коммуникаци
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онных технологий, экономисты постепенно осознают важ
нейшую роль новых разработок в финансовом секторе, как 
для экономического роста в целом, так и для непрерывной 
торговли товарами и услугами между различными регио
нами. Еще в X V I I I  в. многие экономисты рассматривали 
торговлю как двигатель экономики, но они, как правило, 
не принимали во внимание важность финансовых инно
ваций, направленных на обеспечение коммерческой дея
тельности. Уровень экономического благосостояния, из
меряемый как удовлетворение, получаемое от текущего 
потребления каждым членом хозяйственной единицы 
(исходя из цен, которые он готов был заплатить), зависит 
от того, получит ли конечный потребитель «правильные» 
товары и услуги в «правильном» месте в «правильное» 
время. Обеспечение «правильности» и есть экономиче
ская функция сферы услуг в целом. Поэтому каждая ее 
составляющая — от финансов до перевозки грузов и рас
пространения на оптовом и розничном уровнях — играет 
полезную и взаимодополняющую роль. В конечном счете 
основные компоненты сферы услуг—финансы, транспорт, 
коммуникации и распространение—формируют наиболее 
крупную и непрерывно растущую часть внутреннего про
дукта, основных фондов и рабочей силы в экономике ев
ропейских государств Нового времени.

Увеличение доли сферы услуг в экономике государств 
Европы в 1700-1870 гг. оказалось в тени гораздо более рез
кого подъема промышленности и снижения доли сельско
хозяйственного производства. В 1700 г. сфера услуг в при
сущей Новому времени форме существовала в основном 
в крупных европейских городах, которые как раз вступили 
в фазу роста (см. главу ю). К 1870 г. услуги превратились 
в ведущую сферу хозяйственной деятельности в первой ев
ропейской промышленной стране (Англия) и первой ком
мерческой стране континента (Нидерланды). В остальных 
странах Европы значение сферы услуг непрерывно возра
стало по мере распространения коммерциализации и ин
дустриализации. Условием последних двух было расшире
ние железнодорожной сети.

В целом начиная с конца X V I I  в. и до 1870 г. и в Евро
пе, и за ее пределами происходил быстрый, непрерывно 
ускорявшийся рост объема грузов, перевозившихся раз
личными видами транспорта. По мере роста производ
ства расширялся и объем уже предоставлявшихся услуг. 
Одновременно возникали новые виды услуг, необходи
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мые для приспособления к географическим изменени
ям и новым видам продукции. Новые товары находили 
свои собственные рынки, а снижающиеся затраты на пе
ремещение продукции способствовали вовлечению в про
изводство новых земель. Повышению эффективности пе
ремещения товаров способствовали усовершенствования 
различных транспортных технологий, дополненные капи
тальными вложениями в создание и развитие инфраструк
туры, а также преимуществами экономии от масштаба, ко
торыми пользовались перевозчики грузов. Европейские 
государства поддерживали и субсидировали развитие 
транспортных систем, а также обеспечивали условия для 
развития торговли. Дальнейший рост торговли стимули
ровала усиливающаяся международная конкуренция (по
бочный продукт образования национальных государств). 
В то же время развитие оптовых распределительных се
тей в Европе нельзя охарактеризовать ни как устойчивый, 
ни как единообразный процесс. В 1700-1870 гг. на конти
ненте существовали и, вероятно, углублялись значитель
ные межрегиональные различия.

В этой главе мы сначала рассматриваем развитие фи
нансовых технологий, распространявшихся в мерканти
листской Европе до начала X V I I I  в. и впоследствии. Начи
ная примерно с 1815 г. скорость и масштабы финансовых 
инноваций значительно увеличиваются. Затем мы перей
дем к изучению развития транспорта. Технологические 
усовершенствования и улучшение организации в этой сфе
ре обусловили устойчивый рост производительности еще 
до начала эпохального перехода (после 1815 г.) от парус
ников и тягловых животных к использованию паровых 
машин. И наконец, мы рассмотрим результирующее рас
ширение коммерческих связей и выгодный для всех ев
ропейских потребителей рост распределительных сетей. 
Примечательно, что, несмотря на беспрецедентное по
вышение спроса на частный капитал, необходимый для 
расширения транспортных и распределительных услуг 
в Европе в 1700-1870 гг., стоимость капитала оставалась 
низкой. В отсутствие возможности прямых измерений 
продуктивности в сфере услуг в целом отмеченное выше 
обстоятельство само по себе свидетельствует о значитель
ном росте в ней производительности капитала и труда.

В этой главе мы сосредоточим внимание на изуче
нии важнейших частных услуг в сфере финансов, перево
зок грузов и распределения (государственные услуги рае-
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сматривались в главе 3). В системе национальных счетов 
к сфере услуг относятся жилищное обслуживание (други
ми словами, просто арендная плата) и бытовое обслужи
вание, доля которого, как нам известно, в середине X I X  в. 
в наиболее развитых европейских странах составляла око
ло 15% объема выпуска сферы услуг (Deane and Cole, 1962; 
Hoffmann, 1965).

Ф И Н А Н СЫ

К началу X V I I I  в. лидерство в финансовых инновациях 
(особенно в вопросах, имевших отношение к военным фи
нансам) перешло от Республики Соединенных провинций 
Нидерландов к Англии. В сущности, финансовая револю
ция в Англии предполагала применение наиболее эффек
тивных методов, использовавшихся в голландских торго
вых и государственных финансах в условиях гораздо более 
централизованной налоговой и платежной системы с цен
тром в Лондоне. Это позволило бы воспользоваться всеми 
преимуществами уже разработанной в Амстердаме пре
восходной платежной системы. Необходимость такого пе
реноса была вызвана потребностями в финансировании 
военных действий, начатых новым королем Англии Виль
гельмом III  (по происхождению голландцем) после захва
та власти в 1688 г., когда он получил в свое распоряжение 
все доступные английской монархии ресурсы. С помощью 
многочисленных голландских советников, на которых он 
опирался как Stadhouder (статхаудер) Республики Соеди
ненных провинций во время ее войны с Францией, Виль
гельм предпринял целый ряд финансовых нововведений, 
переросших в «финансовую революцию» (Dickson, 1967).

Никто не ожидал, что основанный в 1694 г. Банк Анг
лии окажется настолько важным и полезным (Clapham, 
1994а). Если Обменный банк Амстердама предоставлял 
платежные услуги местным оптовым торговцам, обеспе
чивая коммерческие связи на большей части территории 
Западной Европы, от Средиземного до Балтийского мо
рей (Gillard, 2004), то Банк Англии взял на себя испол
нение ряда дополнительных функций. Помимо предо
ставления платежных услуг посредством переноса сальдо 
с одного счета на другой, он получил возможность расши
рять денежное предложение в королевстве, поскольку для 
покрытия выпускавшихся банкнот Банку Англии необхо
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дима была лишь часть номинального количества серебра 
или золота. Банкноты были удобнее, чем монеты, и поэто
му они в течение длительного времени оставались в об
ращении. Кроме того, Банк Англии получил право учи
тывать представленные ему векселя до наступления срока 
платежа по этим ценным бумагам, расплачиваясь с бан
ком получателя не полновесной монетой, а собственны
ми банкнотами. До конца X V I I I  в. возможность учета век
селей способствовала финансированию оптовой торговли 
и осуществлению трансакций на рынке капитала в мир
ное время, а затем и предоставлению субсидий европей
ским союзникам Англии во время войны (Dickson, 1967; 
Roseveare, 1991; Quinn, 2004).

В 1700-1793 гг. для того чтобы финансировать конти
нентальную торговлю европейские купцы могли совместно 
использовать платежные системы Банка Англии и Обмен
ного банка Амстердама. Начало войны между революци
онной Францией и европейскими монархиями подорвало 
базис торгового кредита в иностранных переводных век
селях. Это положение сохранялось вплоть до восстановле
ния мира в 1815 г. До начала наполеоновских войн значе
ние все более частого использования этих векселей, выпи
сывавшихся на Амстердам или Лондон, заключалось в том, 
что они позволяли перейти от двустороннего урегулиро
вания торговых балансов к многостороннему. Тем самым 
открывалась возможность компенсации некоего устойчи
вого платежного дефицита, возникавшего у одной части 
Европы по отношению к другой (например, устойчивого 
дефицита Англии в торговле со странами, расположенны
ми на побережье Балтийского моря) за счет излишка, по
лученного в другой части континента (например, в резуль
тате реэкспорта Англией в другие европейские страны са
хара и табака, произведенных в американских колониях).

Довольно долго многостороннее урегулирование раз
личий в торговых счетах признавалось наиболее эффек
тивным способом организации платежных систем. В то же 
время в предшествовавшие столетия в Барселоне, Флорен
ции, Венеции, Генуе или Лионе доступ к жиросчетам име
ли только местные граждане и избранные зарубежные куп
цы. Стимулирование торговли через Антверпен, а затем 
и Амстердам расширило доступ к обменным банкам куп
цов, готовых внести на депозит серебро или золото в мо
нетах или слитках. Более частое обращение к этим услу
гам купцов из любой части Европы означало увеличение
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Р И С .  8 . 1  .

Европейская с е т ь  т о р г о в ы х  о б м е н о в  в  X V I I I  в .
( в  наставлениях для к у п ц о в  о п и с ы в а л и с ь  м е т о д ы  п л а т е ж е й  

между к а ж д о й  парой отмеченных н а  к а р т е  г о р о д о в )

торгового потенциала. В результате была создана основа 
для непрерывного повышения уровня развития европей
ского рынка для любых товаров, произведенных в самых 
разных странах мира. К 1720 г. в специальных наставлени
ях, выпускавшихся для европейских купцов, описывались 
принятые в разных странах континента методы выписки 
и оплаты переводных векселей (Justice, 1707; см. рис. 8л).

В дополнение к уже относительно высокому европей
скому спросу на перец и другие пряности, а также всегда 
высокому спросу на соль все более увеличивался спрос 
на такие массовые товары, как сахар и табак. На протяже
нии всего XVI I I  столетия продолжали расширяться (с вы
нужденными перерывами на время ведения войн) евро
пейские каналы распространения этих товаров, созданные 
конкурировавшими голландской, английской, француз
ской датской и австрийской Ост-Индскими компаниями.

3 0 0

И
ст

о
ч

н
и

к
1 F

la
nd

re
au

 e
l 

al
., 

зо
оу

.



Г Л А В А  8 .  С Ф Е Р А  У С Л У Г

Несмотря на повышавшийся спрос на финансовые ресур
сы, необходимые для ведения войн, процентные ставки, 
назначавшиеся за предоставление коммерческого кредита, 
сохранялись на низком уровне. Саморегулирующиеся вы
годы сформировавшейся системы международных плате
жей с использованием переводных векселей, как на самом 
континенте, так и между Европой и различными торго
выми форпостами, созданными европейцами в различ
ных частях мира, были описаны и превознесены Иссаком 
Жервезом (1720 г.), а также развиты и уточнены аббатом де 
Кондильяком (1776 г.) и Адамом Смитом (1776 г.).

В работе М.Фландрю и др. демонстрируется, что, не
смотря на растущую роль государственных финансов, 
в 1688-1789 гг. европейские купцы, имевшие контакты 
с Амстердамом, могли рассчитывать на получение ком
мерческого кредита под 3-4% годовых (Flandreau et al., 
2008). Безусловно, время от времени ставки процента 
взлетали вверх. Как правило, это было вызвано неопре
деленностью, возникавшей во время войн, особенно в мо
менты, когда исход продолжительных военных действий 
оставался неясным. Но в силу того, что увеличение госу
дарственного долга происходило за счет выпуска Англи
ей (трехпроцентные консоли) и Голландией (облигации 
на предъявителя) торгуемых ценных бумаг, которые мог
ли легко переходить из рук одного купца в руки друго
го, увеличение расходов на войну означало расширение 
возможностей для урегулирования торговых обязательств, 
независимо от «гражданства» представителей купечества. 
На протяжении всего X V I I I  столетия лондонские куп
цы получали кредиты под процент, лишь незначительно 
превышавший стоимость заимствований в Амстердаме. 
Несколько более высокими были ставки коммерческого 
кредита в Париже (тем не менее они оставались более низ
кими, чем в Италии и Испании).

Основное воздействие континентальных войн на фи
нансовую систему Европы заключалось в том, что они 
оказали удивительно полезное влияние на рынок ценных 
бумаг, выпущенных для финансирования государствен
ного долга Англии, как в мирное, так и в военное время. 
В период 1700-1815 гг. каждая война, в которой участвова
ла Англия, означала увеличение ее государственного дол
га. Исаак де Пинто приписывал успехи Великобритании 
важной роли амстердамских биржевых маклеров, обес
печивавших ликвидный рынок для каждой новой «воен
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ной» эмиссии английских государственных ценных бу
маг (de Pinto, 1771). Однако нараставшие в ходе Войны 
за независимость С Ш А  противоречия между голландца
ми и англичанами, кульминацией которых стала Четвер
тая англо-голландская война 1780-1784 гг., привели к раз
рушению этих симбиотических отношений. Впоследствии 
большинство финансовых инноваций было связано с «им
портом» Англией финансовых талантов и капитала с кон
тинента. Развитию этого процесса в значительной степени 
способствовала Великая французская революция и ее рас
пространение на остальную Европу после 1793 г.

Французские войска несли на своих штыках револю
ционные идеалы свободы, равенства и братства. Одна
ко в применении к завоеванным территориям они обо
рачивались установлением более высоких налогов. 
Одновременно былых привилегий и освобождений ли
шались не только религиозные организации и феодалы- 
землевладельцы, но и купцы, а также купеческие гильдии. 
В самой Франции постепенно накапливавшиеся пробле
мы государственных финансов, вызванные Войной за не
зависимость С Ш А ,  обусловили последовавший после 
революции 1789 г. крах национальной денежной и фи
нансовой структуры. В дальнейшем в 1789-1794 гг. про
изошли следующие события: (i) упразднение прежней 
системы привилегий и налоговых освобождений и разре
шение на свободное осуществление банковской деятель
ности; (ii) установление контроля над ценами и введение 
ограничений на банковское обслуживание, так как рево
люционное правительство стремилось легитимизировать 
пришедший на смену низвергнутой монархии новый ре
жим правления; (Ш) выпуск assignats (ассигнатов), обеспе
ченных стоимостью земель, принадлежавших в прошлом 
церкви и emigre (эмигрантам), или стоимостью запаса об
ращавшейся в то время во Франции звонкой монеты, ко
торую они призваны были заменить. Последовавшая 
вслед за этими шагами гиперинфляция вновь, как и рост 
цен во времена Джона Ло (1720 г.), привела к разруше
нию частной кредитной структуры Франции (Hoffman et 
al., 2000). Одновременно было подорвано доверие к госу
дарству. Отсутствие в то время законного правительства 
не позволило восстановить политическое доверие (как это 
удалось новому королю Франции Людовику X V  в 1723 г.). 
Впоследствии Директория пыталась «привить» на фран
цузскую почву финансовые и денежные решения, успеш

3 ° 2



Г Л А В А  8 .  С Ф Е Р А  У С Л У Г

но прошедшие проверку на работоспособность в Англии 
и Нидерландах (Bordo and White, 1991; Hoffman et al, 2000; 
Sargent and Velde, 1995; White, 1995).

Во-первых, правительство Франции объявило об отказе 
от возвращения двух третей государственного долга, одно
временно гарантировав выплату процентов по оставшейся 
одной трети. Затем была осуществлена важная денежная 
реформа, предусматривавшая замену дискредитированно
го livre toumois (турского ливра) новой расчетной денежной 
единицей —franc germinal (франк жерминаль), имевшему 
подобно голландскому гульдену и золотое, и серебряное 
содержание, зафиксированное казначейством. И нако
нец, в 1801 г. был учрежден государственный Банк Фран
ции. Помимо того что ему вменялось в обязанность под
держание установленной стоимости франка жерминаля, 
банк обязан был оказывать правительству помощь в недо
пущении новых дефицитов посредством мер, направлен
ных на повышение эффективности платежной системы. 
В дальнейшем французские государственные финансы де
монстрировали надежность благодаря военным победам 
Бонапарта. Зависимые монархии, в которых французские 
революционеры устанавливали новый налоговый режим 
и требовали в оплату военных поставок приема франка 
жерминаля по твердой цене, образовали своего рода ма
териальную базу продолжения военных завоеваний Фран
ции, что возвращает нас к военным финансам времен 
Древнего Рима (Bordo and White, 1991). С финансовой точ
ки зрения важнейшую роль в ряду королевств-сателлитов 
играла Голландия.

Для того чтобы избежать захвата резервов звонкой мо
неты Обменного банка Амстердама французскими окку
пационными войсками, ко времени их вступления в го
род все золото и серебро было вывезено. Необходимость 
осуществления периодических платежей в пользу фран
цузской армии вынудило Батавскую республику, а затем 
и Королевство Голландия увеличить выпуск аннуитетов 
(рентных облигаций), эмитентом которых выступало госу
дарство. В 1816 г. Королевство Нидерланды, следуя успеш
ному английскому опыту, консолидировало эти ценные 
бумаги в бессрочные аннуитеты со ставкой 4xh%. С одной 
стороны, объем аннуитетов более чем в 4 раза превосхо
дил национальный доход королевства. С другой стороны, 
правительство ежегодно реально выплачивало держате
лям этих ценных бумаг лишь небольшую долю их стои
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мости, активированную их часть (t’Hart, Jonker, and van 
Zanden, 1997).

Реорганизация военных финансов Англии происходила 
поэтапно по мере нарастания давления, оказывавшегося 
успехами французов на европейских полях сражений. По
скольку в конце 1796 г. в результате французской денежной 
реформы возможен был спекулятивный переток фондов 
во Францию, Банк Англии получил разрешение на времен
ную приостановку обмена своих банкнот на золото и се
ребро. В результате «бумажный фунт» находился в обра
щении с февраля 1797 г. до мая 1821 г., когда золотой стан
дарт был официально восстановлен. Затем правительство 
Уильяма Питта объявило о приеме заявок от гарантийных 
синдикатов, желавших приобрести новые выпуски трех
процентных консолей, процентные платежи по которым 
были гарантированы от возможных повышений подоход
ного налога. Подоходный налог позволял правительству 
«участвовать» в прибылях европейских купцов, которые 
теперь вели все свои дела из Лондона, а не делили их ме
жду Лондоном, Парижем, Амстердамом и Гамбургом. Су
ществовавший в то время ликвидный рынок государствен
ного долга позволил английскому правительству привлечь 
с рынков капитала огромные суммы денег (Neal, 1990,1991).

После 1803 г. большая часть выделяемых на военные 
нужды денег использовалась непосредственно на выплату 
денежного содержания и поставки для английской армии 
(а не на субсидии континентальным союзникам или оплату 
услуг наемных войск из Германии), что привело к значи
тельному росту внутренних расходов. В Англию стекались 
привлеченные «запахом» денег предприниматели со всех 
концов Европы. Кто-то из них ограничивался портфель
ными инвестициями; другие сосредоточились на исполь
зовании возможностей получения прибыли в текстильной 
промышленности, металлургии, кораблестроении, комму
нальном (снабжение водой и газом) и сельском хозяйстве 
(Neal, 1990,1991). Бежавший из оккупированной француза
ми Европы, к тому же облагавшийся высокими налогами 
и лишенный привилегий капитал купеческих сословий на
ходил себе новое пристанище, главным образом в Велико
британии. В результате титул финансовой столицы Евро
пы навсегда перешел от Амстердама к Лондону.

Значительные финансовые успехи Англии, достигну
тые к окончанию наполеоновских войн, побудили другие 
европейские государства к воспроизведению, по мере воз
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можностей и с учетом различий в политических структу
рах, ключевых, по мнению иностранных наблюдателей, 
элементов ее политики. Первыми ласточками стали госу
дарственные эмиссионные банки, создававшиеся по образ
цу Банка Англии или Банка Франции. Значительно больше 
времени потребовалось для того, чтобы перевести государ
ственный долг в форму бессрочных аннуитетов, поскольку 
выплата процентов предполагает наличие постоянного ис
точника налоговых поступлений, что, в свою очередь, тре
бует наличия устойчивой законодательной власти, парла
мента. Со временем во Франции появляются rentes, доход 
по которым выплачивается из утвержденных парламентом 
налогов, в Королевстве Нидерланды — renten. Более того, 
безналичные бессрочные аннуитеты Неаполитанского ко
ролевства, торговались братьями Ротшильдами в Париже 
и Вене. Важнейшую роль в распространении базисных эле
ментов английских финансов в Европе сыграл Дом Рот
шильдов, уже в то время представлявший собой многона
циональный инвестиционный банк (Ferguson, 1998).

Однако успехи Британской финансовой системы были 
не так очевидны в 1815 г. В 1816 г. подоходный налог был 
отменен, а еще через три года парламент потребовал 
от Банка Англии восстановления к 1821 г. обмена его банк
нот на золото по предвоенному курсу. Ост-Индская ком
пания вынуждена была смириться с утратой своей моно
полии на торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(1833 г.) в связи с обострением конкурентной борьбы и не
обходимостью возврата собственности, принадлежавшей 
одноименной голландской компании. Более того, был 
прекращен обмен ценных бумаг, эмитированных во вре
мя войны региональными банками (что способствовало 
инфляции) на банкноты Банка Англии. Эта мера была на
правлена на увеличение золотых резервов перед возобнов
лением обмена банкнот на золото. Поднявшаяся в 1825 г* 
паника быстро сошла на нет, но одновременно были вне
сены важные изменения в законодательство, послужив
шие основой развития британских финансов в будущем. 
Они включали в себя (i) начало деятельности акционер
ных коммерческих банков, (ii) создание отделений Бан
ка Англии, (ш) замещение частных банков акционерными 
учетными домами, специализировавшимися на переуче
те внутренних векселей и (iv) наделение Банка Англии 
некоторыми функциями центрального банка. Сочетание 
этих четырех факторов открыло возможность для разви-
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тия рынка внутренних векселей, что стало наиболее яркой 
чертой английской финансовой системы конца X I X  в. (см. 
классическую работу Kingt, 1936).

Рост рынка внутренних векселей в Лондоне означал 
возможность модернизации основного в прошлом сред
ства финансирования внешней торговли — четырехсто
ронних векселей. Теперь импортер уже не должен был 
приобретать за местную валюту иностранный вексель, 
с помощью которого он мог оплатить услуги зарубежного 
поставщика в иностранной валюте. Он получил возмож
ность обратиться в свой банк, чтобы тот заключил соот
ветствующее соглашение о финансировании с банком экс
портера. Согласно принятой в X I X  в. в акцептных домах 
практике, экспортер из Амстердама мог получить в своем 
банке причитавшийся ему платеж немедленно после по
лучения ордера от лондонского импортера. Вслед за этим 
амстердамский банк отдавал распоряжение учетному дому 
импортера в Лондоне о необходимости внесения суммы, 
которая была согласована с экспортером. Лондонский 
дом списывал со счета плательщика оговоренную сумму 
в английской валюте, а также причитавшуюся ему плату 
за услуги (Chapman, 1984).

И наконец, европейские правительства стремились 
к внедрению инноваций, соответствовавших установ
ленной Англией генеральной линии. Континентальные 
страны предпринимали немалые усилия, направленные 
на создание стабильного рынка долгосрочного государ
ственного долга по британскому образцу. Однако во мно
гих случаях на их пути вставала политическая нестабиль
ность — неоднократная смена политических режимов 
во Франции, распад Королевства Нидерландов и создание 
Бельгии (1830 г.), а также непрерывная экспансия Пруссии 
после революционных событий 1848 г. Только после всеоб
щего принятия европейскими последователями Англии 
золотого стандарта (после 1870 г.) страны континента по
лучили основания для гордости (независимо от достиже
ний в сельском хозяйстве или промышленности), ведь они 
полностью прошли указанный лидером путь (рис. 8.2). 
К 1870 г. инновации и повышение производительности 
в сфере услуг стран, расположенных на Северо-Западе 
Европы, обусловили значительные и растущие различия 
в уровнях среднедушевого дохода между ними и други
ми континентальными государствами. Одним из приме
ров этих различий является отрасль по перевозке грузов.
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П Е Р Е В О ЗК А  ГРУЗО В

Первые семьдесят лет X IX  в. ознаменовались преобразо
ванием всей сферы грузоперевозок, обусловленным посте
пенным переходом к использованию парового двигателя. 
Однако не следует забывать, что и в X V II I  столетии про
изошло значительное повышение эффективности транс
портировки людей и грузов на земле и на море. Переме
щение грузов по земле всегда обходилось дороже, чем 
морские и речные перевозки, хотя бы в силу меньшего 
трения между водой (жидкостью) и транспортным сред
ством (изготовленным из твердых материалов). В пери
од до 1815 г. инвестиции в улучшение дорог не позволяли 
преодолеть эту физическую проблему, но способствова
ли повышению эффективности наземных перевозок и из
менению направлений торговли. Расширение дорожной 
сети и улучшение дорог открыли возможность более на
дежных и скоростных перевозок людей и почты по регу
лярным маршрутам. В X V I I I  в. отправлявшиеся по рас
писанию пассажирские и почтовые экипажи стали одной 
из новых примет Западной Европы.

Более всего сопротивлялся изменениям транспорт, 
использовавшийся для перевозок на относительно ко
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роткие расстояния (например, от фермерских хозяйств 
до рынков). Продукция сельского хозяйства начинала 
свой путь к потребителю на животной (включая человека) 
тяге, а затем перегружалась в тачки или подводы. Неко
торые продукты сельского хозяйства прибывали на рын
ки самостоятельно. Возможно, в X V I I I  в., по сравнению 
с предшествовавшим столетием, количество перегоняе
мого крупного рогатого скота из Дании в Нидерланды 
и из Венгрии в Западную Европу несколько уменьшилось, 
но растущие города требовали все более крупных его по
ставок. Обычно скотину перегоняли вдоль дорог, исполь
зуя возможности подкормить ее на близлежащих пастби
щах (Gijsbers, 1999, 4 85- 499)'

В первой половине X V I I I  в. европейские государства 
и частные инвесторы обратили внимание на дороги и мо
сты, долгое время пребывавшие в забвении. В 1716 г. в ко
ролевской Франции было учреждено управление граждан
ских инженерных работ, ответственное за строительство 
мостов и дорог. Для обучения корпуса инженеров, ко
торые должны были позаботиться о повышении каче
ства наземных перевозок, в 1747 г. в Париже была создана 
Национальная школа мостов и дорог. В Англии основ
ные усовершенствования дорожной сети осуществля
лись благодаря частным предпринимателям. Тресты, со
здававшиеся для строительства платных дорог, ожидали 
соответствующую отдачу на свои инвестиции. Плата за ис
пользование дорог и тротуаров отнюдь не была чем-то 
новым. Беспрецедентными стали масштабы дорожного 
строительства и его вклад в повышение общей транспорт
ной эффективности. С точки зрения дальних коммерче
ских перевозок (на расстояния свыше 300 км) улучшен
ные дороги могли обеспечить по меньшей мере удвоение 
производительности наземного транспорта к 1760-м гг. 
и ее увеличение в три раза к 1830-м гг. Улучшение дорог 
в какой-то степени ускорило принесший огромные выго
ды переход от использования для перевозок преимущест
венно вьючных животных к грузовым фургонам. Кроме 
того, для перевозки стали использоваться более крупные 
породистые животные. Одновременно, по мере роста раз
меров транспортных фирм, улучшалась организация пе
ревозок (Gerhold, 1996, 4 9 4 “ 5П)' Строились или улучша
лись мощеные дороги, что позволило увеличить скорость 
передвижения, особенно в плохую погоду. В Австрийских 
Нидерландах, например, были построены новые мощен
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ные камнем или кирпичом дороги; во времена правления 
Габсбургов протяженность дорожной сети увеличилась 
с 200 км до примерно 2850 км в 1793 г. (Serruys, 2008).

Правительства европейских стран осуществляли ин
вестиции и в развитие внутреннего водного транспор
та. В Республике Соединенных провинций Нидерландов 
в X V I —X V I I  вв. была создана система каналов, по кото
рым осуществлялись регулярные грузовые и пассажир
ские перевозки. Кроме того, каналы позволяли контроли
ровать уровень воды и не допускать наводнений (de Vries, 
1981). Уже в X V I I  в., и уж тем более в X V I I I  столетии, дру
гие европейские государства стремились воспроизвести 
голландскую модель, используя каналы для того, что
бы дополнить или заменить речные перевозки. Но люди 
продолжали использовать реки (хотя некоторые из них — 
в более умеренном режиме) для перевозки различных гру
зов вниз по течению или с помощью оснащенных пару
сами барж. Проблемы движения вверх по течению еще 
более усугубляются в наиболее узких местах рек. Исполь
зование жердей или весел означало необходимость увели
чения экипажа, что подрывало преимущества перемеще
ния товаров водным путем. Каналы решили эту проблему, 
поскольку появилась возможность использовать тягловый 
скот, передвигавшийся по бечевнику вдоль водного пути.

Обладавшие большей властью абсолютистские прави
тельства использовали свою власть для устранения проб
лем с собственностью на земли, по которым проклады
вались каналы. Во времена Людовика X I V  во Франции 
началось осуществление амбициозной программы строи
тельства каналов. Важнейшим достижением стало от
крытие в 1681 г. Южного (Лангедокского) канала, позво
лившего соединить Атлантическое и Средиземноморское 
побережья страны. Если во Франции инициаторы строи
тельства каналов во многих случаях держали в уме, пре
жде всего, политические цели, что влекло за собой возник
новение инженерных и финансовых проблем, то в Англии, 
во время начавшегося во второй половине X V I I I  столетия 
бума каналов удалось избежать многих из такого рода ло
вушек. В результате, как и несколько раньше в Австрий
ских Нидерландах, в стране была создана целая сеть взаи
мосвязанных водных путей. В Англии строительство 
финансировалось частными инвесторами, несмотря на то 
что, учитывая масштабы работ, от них требовалось внесе
ние значительных денежных сумм (Deane and Cole, 1969,
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237-238). Длина канала могла составлять лишь несколько 
километров, но сложный рельеф местности (крутые хол
мы, возвышенности) означал необходимость возведения 
большого количества шлюзов. Наиболее успешным было 
строительство относительно коротких каналов в равнин
ных районах, в то время как попытки добиться аналогич
ных результатов в процессе осуществления более амбици
озных проектов во многих случаях терпели неудачу. Даже 
российскому императору Петру Великому, обладавшему 
поистине неограниченной властью и безграничной энер
гией, в начале X V I I I  в. не удалось осуществить проект 
строительства канала между Доном и Волгой. По мере уве
личения протяженности каналов все более общий харак
тер приобретало установление связей между различны
ми системами водных путей. Поскольку эти связи носили 
преимущественно внутренний характер, они способство
вали формированию и развитию внутренних рынков.

В X V I I I  в. европейские государства уделяли присталь
ное внимание расширению морских грузоперевозок. 
В большинстве из них поощрялось развитие океанско
го судоходства, так как правительства хорошо осознава
ли потенциальные его выгоды, связанные с торговлей са
мой по себе, доходами, которые приносил этот сектор, 
и возможными потоками денежных поступлений от уста
новления низких налогов на коммерческую деятельность. 
Общая грузоподъемность европейского торгового флота 
быстро возрастала (табл. 8л).  В X V I I I  в. она увеличилась 
более чем в два раза. Наиболее впечатляющими темпами 
общий тоннаж торговых судов увеличивался на Северо- 
Западе Европы, но и остальные страны демонстрирова
ли высокие темпы роста (Unger, 1992, 258-261; van Zanden, 
2001, 81-82).

При этом объем предоставляемых услуг увеличивался 
еще более быстро, поскольку время, проводимое судами 
в море, непрерывно возрастало. Повышению эффективно
сти использования грузовых кораблей и деятельности их 
экипажей способствовал целый ряд факторов. Не иссякал 
поток инвестиций в расширение портовых мощностей, 
включая строительство доков и подъемных устройств. 
Одновременно улучшалась организация труда в портах. 
Обычной практикой было создание в портах гильдий гру- 
зообработчиков, к услугам которых обращались в случаях 
необходимости ускорения погрузки или разгрузки кораб
лей. Повышалось и качество информационных потоков.
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Регулярный предсказуемый обмен определенными това
рами с использованием одних и тех же портов, в которых 
происходила сортировка грузов, упрощал грузоперевоз- 
чикам задачу заполнения корабельных трюмов. Повыше
ние степени надежности торговых сделок означало, что 
судовладельцы получили возможность и стимул для раз
вития практики обратных грузоотправлений, что вело 
к увеличению выручки. Улучшение деятельности портов 
и информационных потоков вело к уменьшению време
ни на подготовку к обратным рейсам, что означало повы
шение интенсивности использования вложенного в кораб
ли капитала.

Увеличению объема услуг по перевозке грузов способ
ствовало и совершенствование самих судов. В X V I I I  сто
летии судостроители развивали и более эффективно ис
пользовали сделанные в прошлом прорывные разработки. 
«Рабочей лошадкой» международной и, прежде всего, 
межконтинентальной торговли, был парусный пакетбот 
грузоподъемностью около 500 тонн —трехмачтовое судно 
с квадратными парусами на фок- и грот-мачтах и косым 
парусом на кормовой или бизань-мачте. Использование 
различных специальных парусов, а также активное приме
нение стакселей позволяло обходиться небольшим экипа
жем. Все более широкое применение находили двухмачто
вые суда. Эти бриги, шнявы и другие подобные суда несли 
меньшее парусное вооружение и имели значительную гру
зоподъемность при небольшом по численности экипаже.

Успехи в борьбе с пиратством, а также необходимость 
защиты грузовых судов и организации вооруженных кон
воев, вызванная многочисленными войнами X V I I I  в., 
обусловили изменение задач военно-морского флота, 
а также заставили судовладельцев критически оценить 
потребность в наличии артиллерийских орудий на своих 
судах и дополнительных членах команды. Правительства 
европейских стран стали гораздо более серьезно подхо
дить к задаче обеспечения безопасности океанских гру
зоперевозок. Увеличилось количество военных кораблей, 
направлявшихся для защиты торговых судов в океанских 
и европейских водах (Unger, 2006b, 50-53; Glete, 1993). Ев
ропейские государства поощряли создание достоверных 
морских лоций, что способствовало расширению их до
ступности и повышению безопасности мореходства (Lang, 
1968, 50-66). Создание секстана, а также составление по
дробных таблиц, публиковавшихся в навигаторских кни
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гах на разных языках, облегчили мореходам решение 
задачи по определению долготы. Окончательно эта проб
лема была решена после создания Джоном Харрисоном 
в 1750 гг. надежных хронометров, способных не сбиваться 
с ритма в море. Для большинства капитанов судов, осуще
ствлявших перевозки на относительно короткие расстоя
ния вблизи берегов, новые достижения в сфере навигации 
стали полезным дополнением к традиционным знаниям 
и практикам.

Во все времена далеко не все морские маршруты позво
ляли добиваться повышения эффективности. Неудиви
тельно, что исследователи высказывают сомнения относи
тельно выгод грузоперевозок (Menard, 1991)- Тем не менее 
многие изменения в технологиях и организации вели к об
щему повышению производительности труда моряков. 
Выгоды, которые могли быть получены уже в X V I  в., полу
чили широкое распространение в X V I I I  столетии, по мере 
того как все больше европейских стран находили способы 
увеличения объема услуг по перевозке грузов более высо
кими темпами, чем увеличивалось количество людей, за
нятых их предоставлением.

Если в конце X V I I  в. образцовой практикой считалась 
обработка одним работником ю тонн грузов, то в 1760-е гг. 
этот показатель увеличился. В 1780-е гг. он достиг значе
ния 15 т/чел., а в конце столетия — 20 т/чел. (табл. 8.2). 
В тех регионах Европы, которым удалось в наибольшей 
степени использовать рост производительности, проис
ходил рост морской торговли. В пользу этих областей из
менялись маршруты торговли, в них быстро расширялись 
порты. Одновременно продолжалось смещение центров 
торговли (особенно межконтинентальной) из Средизем
номорья и Южной Европы на Северо-Запад континента, 
и, прежде всего, в Англию. К 1780-м гг. английский мор
ской торговый флот вышел на первое место в Европе 
по грузоподъемности.

Свирепствовавшие в Европе в 1793-1815 гг. войны вно
сили перерывы в перевозку грузов по земле, а также их 
транспортировку по рекам, каналам и морям. В то же вре
мя долгосрочные усовершенствования в сфере транспорта 
позволили как никогда прежде крупным армиям не толь
ко выходить на поля сражений и участвовать в длитель
ных кампаниях, но и в некоторых случаях быстро пере
мещаться на расстояния в сотни километров. Улучшения 
в области логистики, позволившие Бонапарту едва ли
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Т А БЛ И Ц А  8 . 2 .
Показатели производительности в сфере морских перевозок 
в ряде европейских стран в 1425-1860  гг. (в тоннах в расчете 

на одного занятого)

Год
; Герма-; Нидер- Дания- :

Венеция : Франция Англия : ния ланды : Норвегия ; Норвегия

Н 25
1450

!525
155°
1582
1585

1605

1635
1670

1676

1678

1686

•725
1755

1773

1775
1780

1786

1790
1800

1825

1830

1850

i860

3>22

2,9

13.3

4,53

4,96

7,Н

17,67

16,48

18,45

27,15

ю ,4

'7,36

7*27
8,7

18

1 0 ,1

8,82

5,5

34,37

14,7

•3,57
20,24

23,98

И сточн и ки : Lucassen and Unger, 2000, рр. 129-130; Brautaset and Grafe, 2004.

не ежегодно ввязываться в имперские военные авантюры, 
основывались на создании и развитии широкой сети до
рог и каналов. Способности Англии воспрепятствовать 
попыткам врага установить свое господство в Европе за
висели от улучшений в морских грузоперевозках, обес
печивавших и перемещение войск, и поступление такого 
нужного потока налоговых доходов, необходимых для ве
дения сухопутных и морских военных кампаний.
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Несмотря на действия правительств и войны, мно
гие из набравших силу к 1793 г. общие тенденции раз
вития транспорта сохранялись не только в Западной, 
но и в Центральной и в Восточной Европе. После насту
пившего в 1770-х гг. затишья, в 1790-х гг. началась новая 
волна строительства каналов в Англии, вслед за которой 
было осуществлено несколько важных проектов и на кон
тиненте. Тенденции к расширению дорожного строитель
ства и повышению продуктивности наземного транспор
та сохранялись и во время наполеоновских войн и после 
их окончания. В 1830-х гг., используя тягловых животных 
и энергию ветра, европейцы продемонстрировали способ
ность добиться значительного повышения эффективности 
перевозок грузов и пассажиров. Одновременно началось 
развитие новых технологий, которые к 1870-м гг. до не
узнаваемости трансформировали все сектора услуг по пе
ревозке грузов.

Паровая машина, созданная и усовершенствованная 
Джеймсом Уаттом в 1760-1770-х гг., обладала потенциа
лом выработки двигательной энергии. Впервые паровая 
тяга была применена в наземном транспорте. Уже в нача
ле 1801 г. английский инженер проехал на самоходной ма
шине с паровым двигателем от своего дома в Корнуолле 
до Лондона. Проблемы с низкой надежностью и значи
тельным весом движимых энергией пара транспортных 
средств были решены с помощью усовершенствований 
в обработке деталей и в металлургии. Более тяжелые рель
сы позволили использовать паровые машины для вывоза 
угля из шахт. Дальнейшие технические усовершенствова
ния были направлены на увеличение энергии, передавае
мой на ведущие колеса, что позволило транспортным 
средствам, оснащенным паровыми двигателями, переме
щаться на значительные расстояния. В 1825 г* в Северной 
Англии начала действовать железная дорога протяженно
стью более 38 км. К 1829 г* были созданы паровые двигате
ли, которые будучи «поставлены на колеса», в дополнение 
к основному предназначению (перевозка угля), развива
ли скорость до 6о км/час и могли использоваться для пе
ревозки пассажиров. В Англии в 1830 г. были открыты 
для движения около юо км железнодорожных путей; уже 
к 1846 г. протяженность сети превысила 1500 км. В после
дующие годы строительство резко ускорилось и к i860 г. 
общая протяженность английских железных дорог превы
сила 15 тыс. км. —
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Р И С .  8 . 3  Л .

Европейские железные дороги в 1840 г.

Р И С .  8 . ЗБ .

Европейские железные дороги в 1850 г.

Строительство линий между точками А и Б привело 
к зарождению железнодорожной сети. Получение прав 
на прокладку маршрутов, строительство рельсового пути 
и создание подвижного состава, включая локомотивы, тре
бовало осуществления значительных капиталовложений. 
Английские строители железных дорог настаивали на ми
нимальных уклонах, поскольку затраты на строительство 
были выше, чем на прокладку каналов, что выражалось, 
в частности, в гораздо более ощутимых безвозвратных из
держках (Deane and Cole, 1969, рр. 230-233). Преимущества 
железнодорожного транспорта и необходимость значи-

316



Г Л А В А  8 .  С Ф Е Р А  У С Л У Г

Р И С .  8 . 3 В .
Европейские железные дороги в 1880 г.

тельных инвестиций в основной капитал заставили прави
тельства европейских стран субсидировать строительство. 
В 1828 г. была открыта первая французская железнодорож
ная линия. Начиная с 1835 г. начались регулярные желез
нодорожные перевозки в Бельгии. Необходимо упомянуть 
и о железных дорогах в различных немецких государствах. 
В России первая общедоступная железная дорога была от
крыта в 1836 г. Соединение различных железнодорожных 
линий позволило создать железнодорожные сети со стан
дартной колеей и взаимозаменяемым подвижным соста
вом сначала в Западной и Центральной Европе, а через не
которое время и на Востоке континента. По мере охвата 
железными дорогами различных частей Европы все боль
ше самых разных товаров проникало на новые для себя 
рынки (рис. 8.3а, 8.36 и 8.3В).

Уже в 1790 г. изобретатели продемонстрировали возмож
ность установки новой усовершенствованной паровой ма
шины в качестве судового двигателя. Первыми областями 
коммерчески жизнеспособного использования судов с -ва-
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ровыми машинами были порты, а также реки и каналы. Па
ровые буксиры облегчили заход в порты и выход в море для 
парусников, поскольку исчезла необходимость дожидаться 
необходимого направления ветра или приливов. Возникла 
возможность потенциально весьма значительного сокраще
ния времени подготовки к обратному рейсу и повышения 
эффективности использования морских судов.

Пароходы были особенно хороши в качестве паромов, 
для буксировки на небольшие расстояния по спокойной 
воде, а также в качестве речных судов, поскольку были 
способны перемещаться против течения. Более частые пе
реходы в течение года и меньшие по размерам и по весу 
двигатели позволили речным пароходам достичь макси
мального среди всех видов судов роста производительно
сти в X I X  в. (Мак and Walton, 1972, рр.623-629).

Главной проблемой всех транспортных устройств с па
ровыми машинами был их «ненасытный аппетит», по
требность в большом количестве топлива. Отчасти решить 
эту проблему позволили распространение трубчатого кот
ла (после 1835 г.), а также повышение давления в цилин
дре (к 1870 г. его удалось увеличить в 25 раз по сравнению 
с началом X I X  в.). Аналогичные результаты были полу
чены и благодаря внедрению компаунд-машины, дей
ствие которой было основано на повторном использова
нии пара во втором цилиндре. Компаунд-машина впервые 
была испытана в 1825 г-> впоследствии (к 1870 г.) компа
унды с тремя и даже четырьмя цилиндрами использова
лись на морских судах. Повышение эффективности паро
вой машины означало возможность ее установки на судах, 
совершавших относительно короткие переходы. Впро
чем, строительство подобных пароходов разворачива
ется лишь в 1850-1860-х гг. И наконец, после 1870 г. па
русники окончательно проигрывают борьбу за дальние 
океанские коммерческие рейсы (Harley, 1971, р. 216). От
носительно медленное распространение паровой маши
ны на море в какой-то степени было обусловлено одновре
менным повышением эффективности парусных кораблей 
(Harley, 1988, 861; Rosenberg, 1972, 26-28), количество и гру
зоподъемность которых непрерывно возрастали. Напри
мер, еще в i860 г. в Англии на них приходилось более 90% 
общей грузоподъемности морского торгового флота. Мас
совый переход на паровые машины начался после 1870 г., 
и через 13 лет доля пароходов в общем количестве судов 
превысила 50%. Будущее было определено.
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Паровая машина как двигатель обусловила происхо
дившую на протяжении 1815-1870 гг. трансформацию ев
ропейской транспортной отрасли. И дело не только 
в снижении издержек перемещения пассажиров и грузов 
наземным или водным транспортом. Благодаря проис
ходившим изменениям торговля и обмен проникли в ра
нее недоступные для них места в Европе и за ее предела
ми. В то же время паровая машина появилась в контексте 
уже растущего, усовершенствовавшегося и расширявшего
ся сектора грузовых и пассажирских перевозок, эффектив
ность которого непрерывно повышалась благодаря эконо
мии на масштабах, технологическим и организационным 
улучшениям, то есть всем тем достижениям, которые про
исходили в секторе в 1700-1815 гг.

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Обусловленные расширением и углублением рынков капи
тала и транспортных услуг выгоды, связанные с повыше
нием эффективности, «подпитывали» и улучшения в сфе
ре оптового распределения товаров (дистрибуции), что 
было особенно выгодно европейским потребителям. Ас
социировавшиеся с трансформацией сферы услуг выгоды 
проникали на местные, региональные и межрегиональные 
рынки различными путями. Инновации в секторах транс
порта и финансов разрабатывались и распространялись 
неравномерно. Точно так же осуществлялось и корпора
тивное (гильдии) и/или государственное (зарождавшиеся 
национальные государства) регулирование соответствую
щих рынков. Воздействие этих факторов в 1700-1870-х гг. 
обусловило значительные изменения в географической 
концентрации европейских рынков.

Мы имеем возможность оценить повышение продук
тивности оптового распределения только с помощью 
косвенных методов. Историки экономики используют 
по крайней мере три способа. Традиционный способ ана
лиза рыночной эффективности с экономической точки 
зрения состоит в измерении отклонений от закона единой 
цены. Согласно этому закону в том случае, если географи
чески различные рынки являются полностью интегриро
ванными, приобретаемые на них товары обходятся поку
пателю в одну и ту же цену (Persson, 1999» рр- 9 1 ff-)* Если 
цены на основные продукты питания, такие как зерног
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различаются в течение длительного периода времени, эта 
разница может интерпретироваться как издержки осуще
ствления трансакций между рассматриваемыми рынками. 
Трансакционные издержки включают в себя количество 
времени и денег, необходимых для получения информа
ции о рынке, затраты на перевозку, оплату юридических 
услуг, расходы связанные с различиями валют и единиц 
измерений, а также другие издержки, такие как защита 
груза от хищений и мелких краж, а торговцев — от вымо
гательства со стороны коррумпированных чиновников.

Второй способ оценки эффективности рынков пред
полагает анализ организационных изменений, происхо
дивших в секторе оптового распределения. Расширение 
заморской и колониальной торговли во многих случаях 
осуществлялось сильными, созданными с санкции госу
дарства, монополиями. В самой Европе картина была го
раздо более разнообразной. В конце X V I I I  в. контроль над 
внутренними рынками со стороны корпораций, городов 
и государства носил преимущественно защитный характер. 
К середине X I X  столетия от него остались лишь воспоми
нания, однако в разных европейских странах сами эти про
цессы значительно различались. Сохранение корпоратив
ного регулирования могло быть как причиной низкого 
уровня рыночной интеграции, так и его следствием.

И наконец, появление новых товаров на европейских 
рынках — это история общеевропейского воздействия 
первого этапа глобализации, когда потребители познако
мились с множеством новых разнообразных продуктов 
и превратились в их постоянных покупателей. Ассорти
мент этих товаров варьировался от привозимых из ко
лоний стимуляторов, таких как какао и табак, до аме
риканских культур, адаптированных к европейскому 
сельскохозяйственному производству, таких как кукуру
за и картофель, и поставок атлантической соленой трески, 
заменявшей в рационе продукты животного происхожде
ния (хищническое использование морских ресурсов при
вело к тому, что в Европе в то время треска была редко
стью). Поставки новых товаров создавали спрос на них. 
Неудивительно, что в рассматриваемый период потреби
тельское поведение стало более сложным.

На протяжении всей европейской истории развитие эф
фективных распределительных систем шло рука об руку 
с урбанизацией. Не менее показательным с точки зрения 
того, каким образом растущая степень интеграции Евро
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пы с остальным миром подпитывала трансформацию кон
тинентальной глубинки, является быстрый рост на про
тяжении всего X V I I I  в. портовых городов (Acemoglu, 
Johnson, and Robinson, 2005). Во многих случаях наиболее 
быстро росли небольшие прибрежные города, от Глазго 
до Кадиса. Более чем в два раза увеличилась численность 
населения таких средних по размерам портовых городов, 
как Бордо или Барселона. Одновременно продолжался 
рост населения в самых крупных для своего времени горо
дах, таких как Лондон и Неаполь (глава 10, de Vries, 1984). 
В то же время на протяжении всего X V I I I  в. численность 
населения крупнейшего в предшествовавшем столетии 
европейского коммерческого центра — Амстердама — на
ходилась на примерно одном и том же уровне. В данном 
случае перед нами наглядная иллюстрация еще одной ха
рактерной черты европейского развития —с течением вре
мени континентальное лидерство переходит к различным 
регионам.

В начале X V I I I  в. многие европейские регионы (пре
имущественно расположенные на Юге и в Центре кон
тинента) лишь начинают постепенно выходить из фазы 
дезинтеграции рынков (Jacks, 2004), вызванной военной 
и экономической неразберихой, царившей в конце X V I  в. 
и на протяжении большей части X V I I  столетия. Локаль
ные неурожаи по-прежнему сопровождались опустоши
тельными последствиями, что было следствием незапол
ненных узких рынков. Недостаток продуктов приводил 
к немедленному взлету цен, а высокий коэффициент 
«транспортные издержки/стоимость», присущий таким 
товарам, как зерно, а также медленные информационные 
потоки, означали, что для заполнения возникшего разры
ва поставками из других регионов потребуется длитель
ное время. Следствием этого становился голод. Соглас
но расчетам К.Персона (Persson, 1999) в начале X V I I I  в. 
проблемы с поставками зерна в Париже могли отразить
ся на североитальянских рынках с задержкой в 2-3 года. 
Данное обстоятельство обусловливало и высокую вола
тильность цен.

Известно лишь несколько исключений из этого пра
вила. В конце X V  в. крупномасштабные поставки из рас
положенного на побережье Балтийского моря Гданьска 
в Амстердам позволили не допустить дефицита зерна 
в Нидерландах (van Tielhof, 2002). Вероятно, уровень инте
грации английских внутренних рынкотгв первой полови
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не X V I I I  в. был существенно более высоким, чем в других 
европейских странах (Granger and Elliot, 1967). По крайней 
мере в 1770-х гг. Адам Смит в своем «Богатстве народов» 
утверждал, что «на большей части Великобритании цены 
на хлеб и на мясо в мясных лавках были, в общем, одина
ковы или очень близки друг к другу». В других странах 
рыночная эффективность повышалась значительно мед
леннее: в течение X V I I I  в. время приспособления различ
ных рынков, вероятно, уменьшилось наполовину (Persson, 
29 9 9 , р.юо). «Тормозами» процесса интеграции выступа
ли политические границы. Но даже на внутренних рын
ках европейских стран изменения происходили с очень 
низкой скоростью. Тем не менее уже в конце X V I I I  в. цены 
на внутренних рынках Франции и Испании изменялись 
в основном синхронно. Впрочем, у нас практически отсут
ствуют данные об истинном ценовом расхождении между 
рынками большей части континентальной Европы (Llopis 
Agelan and Jerez Mendez, 2001).

В высшей степени отрицательное воздействие на опто
вую дистрибуцию оказал хаос, возникший на континен
те в результате военных кампаний Бонапарта. Военные 
действия и иностранная оккупация, морские блокады 
и общие опасности, дезорганизация местного хозяйства, 
вызванная отсутствием рабочей силы, мобилизованной 
на военную службу, а также присутствие крупных по чис
ленности армий, нуждавшихся в продовольствии и фура
же,— все это вело к разрушению существовавших в то вре
мя торговых связей, проявившемуся, в частности, в крайне 
нестабильных ценах на продукты питания и другие това
ры (O’Rourke, 2006).

После 1815 г. тенденции к большей интеграции оптовых 
рынков возобновились. И вновь опыт разных европейских 
стран существенно различался. Опираясь на данные о це
нах на зерно, Д. Джекс выделяет три наиболее распро
страненные в Европе модели (Jacks, 2005). Первую из них 
представляет Великобритания. После того как пыль сра
жений опустилась на землю, уровни и внутренней, и ме
ждународной интеграции заметно повысились. Второй 
образец — Австро-Венгерская империя, в которой в 1815- 
1870 гг. произошло значительное улучшение внутренних 
распределительных сетей, что нашло отражение в поведе
нии цен на зерно. В то же время уровень связей импер
ского хозяйства с экономикой других европейских стран 
оставался относительно низким. И наконец, Испания —
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пример европейской экономики с низким уровнем и вну
тренней, и внешней интеграции.

Впрочем, данные, полученные в процессе исследований 
цен на зерно, носят противоречивый характер, что явля
ется еще одним свидетельством комплексного характера 
сил, определяющих процессы интеграции рынков. Зерно 
и хлеб были товарами первостепенной важности для по
требителей. Неудивительно, что в X V I I I  в. цены на них 
регулировались во многих европейских странах. Хлебных 
бунтов в равной степени боялись и города, и правители 
государства. Политическое и корпоративное регулирова
ние, направленное на обеспечение регулярных, доступных 
по цене поставок зерна и хлеба было общей практикой еще 
в Средние века. Уровень цен на зерно и хлеб, равно как 
и их колебания, были предметом пристального внимания 
городских, региональных и общенациональных интер
претаторов. Широкое распространение получили такие 
регулятивные меры, как установление постоянных цен 
на зерно и/или хлеб, создание городских запасов, жесткий 
контроль над торговлей зерном в небольших городах «в 
глубинке», принудительные продажи зерна, а также раз
нообразные специальные меры, направленные на проти
водействие «спекулянтам». В некоторых случаях город
ские или региональные власти, предпринимали закупки 
зерна за рубежом на государственные средства, в то вре
мя как международная торговля этим товаром находилась 
под запретом или экспортные поставки облагались очень 
высокими пошлинами.

Однако в начале и в середине X V I I I  столетия все громче 
стали звучать голоса противников регулирования, утвер
ждавших, что оно ограничивает развитие торговых свя
зей. Согласно приверженцам гибких цен на зерно и дру
гие товары вместо того, чтобы гарантировать достаточное 
предложение по стабильно низким ценам, регулируемая 
торговля и цены ведут к снижению предложения, след
ствием чего становится повышение и уровней цен, и це
новой волатильности. В качестве поучительного примера, 
современники приводили Нидерланды, в которых в тече
ние веков функционировали открытые зерновые рынки, 
уровень цен на которых отличался завидной стабильно
стью. К тому же в большинстве крупных городских цен
тров администрирование регулированием рынка любого 
типа со временем становилось все более трудной задачей 
(Ringrose, 1996, ch. 10). —  —
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В 1760 гг. в ряде стран, и в частности во Франции 
и в Испании, были предприняты попытки осуществления 
крупных проектов, направленных на упразднение регио
нальных ограничений на зерновых рынках (Persson, 1999; 
Llopis Agelan and Jerez Mendez, 2001). Однако результаты 
либерализации оказались разочаровывающими (по край
ней мере в краткосрочном периоде). Оказалось, что «сво
бодная торговля» на фрагментированных рынках отнюдь 
не является панацеей. В тех случаях, когда крупные произ
водители оперировали на узких рынках с высокими транс
акционными издержками, они получали возможность 
нормирования поставок, что вело к повышению цен и во
латильности (существенно возраставших в тех случаях, 
когда эксперименты приходились на времена неурожаев). 
Реакция народа не заставила себя ждать. Волнения и бес
порядки стоили испанскому министру его должности, 
а Франция отказалась от проведения подобных реформ.

Описывавшиеся выше случаи иллюстрируют глав
ную проблему, возникавшую в процессе развития рынков 
и дистрибутивных сетей. Жесткий корпоративный или го
сударственный контроль над рынками, как правило, за
медляет развитие и углубление рынка, что является одним 
из основных источников роста сферы услуг. В то же время 
эффективное функционирование узких рынков возмож
но только в случае осуществления регулирования, прину
ждающего к конкуренции посредством контроля власти, 
которой обладают несколько крупных операторов. По
этому никак нельзя сказать, что в начале Нового времени 
члены городских управ в разных частях Европы в услови
ях низкого уровня интеграции рынков действовали ирра
ционально, выражая тревогу, что освобождение торгов
ли от «пут» регулирования может привести к повышению 
и цен, и их волатильности, по крайней мере в краткосроч
ном периоде. Одно из важнейших следствий обсуждав
шегося выше развития секторов транспорта и финансов 
заключалось в том, что они способствовали ускорению 
процесса рыночной интеграции достаточного для того, 
чтобы преодолеть противоречия между регулированием 
и конкуренцией.

На протяжении всего X V I I I  в. во многих частях Европы 
быстро растущая межконтинентальная и колониальная 
торговля были объектами предоставления санкциониро
ванных государством торговых привилегий в форме ре
гулируемых торговых «компаний», таких как английская,
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голландская, датская и шведская Ост-Индские компании 
или испанское государственное агентство Каса-де-Контр- 
атасьон, регулировавшее торговлю с Испанской Америкой 
(Тгасу, 1990). Однако и здесь в начале XIX в. произошла 
большая перемена. Большая часть существовавших на тот 
момент линий поставок, созданных регулировавшимися 
и совместными коммерческими компаниями, были разо
рваны. Следствием получения независимости северо-, цен
трально- и южноамериканскими колониями европейских 
стран стала трансформация колониальной торговли в от
крытые цепочки поставок. Голландская Ост-Индская ком
пания была ликвидирована в 1798 г., а ее английская «тез
ка» к 1813 г. лишилась большинства былых привилегий.

В X V I I I  в. европейские гильдии ремесленников про
должали самостоятельно регулировать производство 
и реализацию широкого круга товаров (прежде всего, тех, 
для производства которых необходимо было применение 
специальных навыков и умений). И наоборот, традицион
ные купеческие гильдии быстро утратили свои позиции 
во внутриевропейской торговле. В некоторых случаях они 
относительно успешно трансформировались в подобные 
компаниям структуры. Например, к 1760 г. Генеральная 
коммерческая компания пяти главных гильдий Мадри
да не только вела торговлю на международном и местном 
уровнях, но и выполняла банковские функции (прием де
позитов и выдача кредитов), управляла королевскими 
предприятиями, а также действовала как налоговый ад
министратор (Capella Martinez and Matilla Tascon, 1957). 
На большей части континентальной Европы вторжения 
войск Бонапарта означали и окончание длительных вну
тренних споров относительно корпоративного контроля 
над рынком.

Правление Бонапарта оказалось полезным с точки зре
ния долгосрочных перспектив торговли, так как оно уско
рило унификацию мер, весов, а также правовых систем, 
хотя оценить силу этого воздействия весьма затрудни
тельно. То же самое верно и в отношении реформ нало
гообложения во многих европейских государствах. Они 
были инициированы французским вторжением, проде
монстрировавшим, что преобладавшие в конце X V I I I  в. 
в большинстве стран юридически фрагментированные 
системы не позволяли должным образом финансировать 
военные действия (Dincecco, 2009). В некоторых государ
ствах, таких как Пруссия и Австро-Венгрия, эти рефор
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мы были осуществлены в начале X I X  в. В других странах 
внутренние торговые связи по-прежнему подвергались 
отрицательным воздействиям конфликтов между регио
нальными таможенными и налоговыми привилегиями 
и государственной политикой в этих сферах. В Испании 
эти внутренние разногласия стали причиной разразив
шейся в 1872 г. гражданской войны.

После 1820 г. высота торговых барьеров снизилась 
(в различной степени) благодаря созданию таможенных 
союзов, денежных союзов и унификации систем налого
обложения. Как ни удивительно, но исключением из этой 
тенденции была Великобритания, в которой в послевоен
ный период были введены высокие таможенные пошли
ны на торговлю зерном. Экономические историки тра
диционно уделяют особое внимание немецкому Zollverein 
(таможенному союзу) и австро-венгерскому таможенному 
союзу, способствовавшим, по общему мнению, созданию 
внутренних рынков. Впрочем, современные исследова
ния ставят этот вывод под сомнение. Их авторы считают, 
что движущей силой повышения эффективности европей
ского товарного рынка в X I X  в. была не столько полити
ческая интеграция, сколько развитие транспортных тех
нологий (железнодорожного сообщения) (Komlos, 1983; 
Shiue, 2005).

С учетом комплексного характера взаимодействий ме
жду регулированием рынков с одной стороны и разви
тием транспорта, финансов и распределения с другой 
стороны быстрое и успешное включение новых потреби
тельских товаров в рацион питания и домашние хозяй
ства европейских потребителей было, вероятно, одним 
из самых лучших показателей повышения общей эффек
тивности маркетинга на континенте. Историки потреб
ления подчеркивали важность привыкания к дополни
тельным напиткам, таким как какао, кофе и чай, а также 
к сахару с точки зрения усиления экономических стиму
лов и изменения рационов питания и социального пове
дения (de Vries 2008). В 1725 г. специальные приспособле
ния и посуду, необходимые для приготовления чая или 
кофе, имели едва ли одна пятая из числа принадлежав
ших к низшему классу домохозяйств Парижа. К 1785 г. 
по крайней мере половина таких домохозяйств располага
ла хотя бы одним таким предметом и предположительно 
регулярно потребляла эти напитки (Fairchilds, 1993)- Ки
тайский фарфор и индийские текстильные изделия пере
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шли из разряда изысканных, доступных только высшим 
классам товаров в предметы повседневного пользования 
групп населения со средними и низкими доходами. Кро
ме того, эти группы уделяли все большее внимание новым 
модным веяниям.

Первым важнейшим шагом в создании этих едва ли 
полностью новых моделей потребления было расширяв
шееся многообразие товаров, которые должны были пред
лагаться на рынках все более широким слоям европей
ского общества. Несмотря на то что во многих случаях 
колониальные товары импортировались компаниями-мо- 
нополистами, соответствующие распределительные сети 
на территориях европейских стран контролировались 
ими лишь в редких случаях. Первые сети поставок быстро 
изменявшихся модных товаров начали развиваться, веро
ятно, на рынках Нидерландов и Англии —в наибольшей 
степени на интегрированных внутренних рынках Европы. 
Многие новые продукты быстро добивались успеха и про
никали не только на городские, но и на сельские рынки, 
а также во все социальные классы. Таким образом, задача 
оценки эффективности оптового распределения являет
ся более сложной, чем установление ценового схождения 
или синхронизации. В случае изменения потребитель
ского спроса каналы распределения обязаны предложить 
трансформирующемуся набору товаров новый комплекс 
дополняющих их услуг.

Вызванная происходившими в конце X V I I I  — нача
ле X I X  вв. войнами неразбериха отрицательно отразилась 
на торговле, прежде всего «новыми» товарами (в силу их 
зависимости от прерванной на время межконтиненталь
ной торговли). Серьезным ограничением на пути рынка, 
развивавшегося в соответствии с предъявляемым потре
бителями спросом, стали трудности, с которыми столк
нулась большая часть населения Европы. Даже в Англии, 
избежавшей французской оккупации, в рассматриваемый 
нами период имели место сильные колебания реальных 
доходов и ограничения рынка для товаров, не являвшихся 
предметами первой необходимости (Feinstein, 1998). След
ствием этого стал, по крайней мере, частичный регресс со
ответствующих распределительных сетей.

Тем не менее к началу X I X  в. произошли значительные 
изменения во многих аспектах организационной струк
туры маркетинговых сетей. Если раньше основной фор
мой связи оптовых и розничных торговцев были регио
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нальные ярмарки и местные рынки, то в X V I I I  столетии 
в Англии агентами интеграции становятся странствующие 
продавцы. Представителями крупных фирм, создававших 
собственные распределительные сети, охватывавшие всю 
страну, все чаще становились настоящие специалисты. 
Уже к 1770-м гг. даже небольшие производители из Бир
мингема или Шеффилда избавились от посредников, осу
ществляя прямую рассылку образцов и прейскурантов не
посредственно розничным торговцам. Создание крупных 
промышленных фирм изменило не только производство, 
но и способ организации маркетинга (Daunton, 1995» Р* 231). 
Производители, так же, как и потребители, приспособи
лись к сузившимся рынкам, на которых возрастает важ
ность быстрого распространения новинок и модных то
варов, а также реклама выпускаемой продукции. Более 
крупные коммерческие центры, в свою очередь, предлага
ли динамичные агломерационные выгоды. Таким образом, 
ускорилось перемещение ноу-хау, молодые торговцы полу
чили возможность учиться профессии рядом с более опыт
ными коллегами, потребительские предпочтения выявля
лись более четко, а регулярно поступавшие новости рын
ка из Европы и с других континентов были общедоступны 
в форме прейскурантов и других инструментов рынка.

Очевидно, что до 1800 г. упоминавшиеся нами выше 
улучшения в транспортных услугах и в финансовом сек
торе вносили не слишком большой вклад в медленно по
вышавшуюся эффективность функционирования рынков 
в Европе. Исследования рынка зерна как одного из уме
ренно интегрированных в начале X V I I I  в. рынков по
зволяют сделать вывод, что на протяжении этого столе
тия происходили относительно медленные улучшения. 
Во второй половине X I X  столетия процесс развития зер
нового рынка значительно ускорился. Переходя на уро
вень континента, мы должны указать на значительные 
расхождения между европейскими странами на протя
жении всего X V I I I  столетия и лишь частичную их инте
грацию в период после наполеоновских войн, до 1870 г.; 
в 1870 г. различия в эффективности между региональны
ми рынками Европы были более значительными, чем в на
чале X V I I I  в.

Различия путей, по которым осуществлялась интегра
ция, определялись комплексом факторов. Технологиче
ские достижения, такие как каналы и железные дороги, 
оказывали различное воздействие на народное хозяйство
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европейских стран. Экономические историки обнаружили 
парадоксальное обстоятельство. Усовершенствования в об
ласти технологий имели большее значение в тех странах, 
в которых были устранены и политические препятствия 
на пути развития торговли (как, например, в немецких го
сударствах), в то время как в Южной Европе железные до
роги, по всей вероятности, принесли лишь умеренную со
циальную экономию, вероятно, в силу существования дру
гих барьеров, таких как политическая нестабильность 
(Herranz-Loncan, 2007). Медленное, но неуклонное освобо
ждение рынков от политического и корпоративного кон
троля имело большое значение в долгосрочном периоде. 
Однако в краткосрочной перспективе соответствующие 
шаги нередко сопровождались негативными явлениями. 
Сначала в городах, а затем и в сельской местности происхо
дило увеличение покупательной способности большого ко
личества европейских потребителей, изменялись их вкусы. 
Потребители проявляли усиливавшееся стремление к при
обретению более изысканных и разнообразных товаров. 
Взаимодействия между политической и экономической ры
ночной интеграцией, а также изменявшиеся модели спро
са носили многомерный и взаимодополняющий характер. 
Динамика развития рынков и оптового распределения ко
ренилась в том факте, что улучшения в одной области уве
личивали выгоды от усовершенствований в другой.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Изучение данных, представленных в табл. 8.3, позволяет 
сделать вывод о том, что в 1870 г. рост сферы услуг (изме
ряется как доля занятых в ней в общей численности рабо
чей силы) положительно ассоциировался с уровнями ин
дустриализации европейских национальных государств. 
Более того, успехи, достигнутые в развитии сферы услуг 
ведущими морскими странами Европы, стимулировали 
экономическое развитие всего континента. Происходив
шие структурные изменения, как правило, вели к сокра
щению доли сельского хозяйства и в численности рабо
чей силы, ив В В П .  Одновременно происходили перемены 
во внутренней структуре самой сферы услуг. В прошлом 
она была областью применения преимущественно жен
ского труда в относительно самодостаточных домохозяй
ствах, в магазинах и на фермах. В дальнейшем увеличение
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ТАБЛИЦА 8 . 3 .
Сравнение сферы услуг и индустриализации на рубеже 1870 г.

Доля занятых в сфере Уровни индустриализа- 
услуг в общей численности ции расчете на душу насе- 

работающего населения ления в 1880 г. (Велико- 
на рубеже 1870 г., % британия в 1900 г. = юо)

Европейский Северо-Запад 33,3
Бельгия 17,8 43
Дания з°,з 12

Финляндия 14,4 15
Нидерланды 38,2 14
Норвегия 27-5 16

Швеция !5>2 24
Великобритания 35,4 87
Южная Европа 18,2

Франция 22,2 28

Греция 7
Италия 15,7 12

Португалия 10,1 Ю

Испания >5,5 14
Центральная и Восточная Европа 17,6

Австро-Венгрия 17,5 15
Болгария 6

Германия 21,4 25
Румыния 7
Россия ю

Сербия 7
Швейцария 15,9 39
Европа, в среднем 21,4 23

И сточни к: том II этой книги, глава 3.

численности занятых в сфере услуг происходило за счет 
привлечения мужчин, обладавших навыками счета и пись
ма, необходимыми для исполнения возлагавшихся на них 
функций в растущих европейских экономиках.

В 1700-1870 гг. в мирное время на инвестиции в основ
ной и человеческий капитал в сфере услуг никогда не рас
пространялся закон убывающей отдачи. В военное вре
мя по мере увеличения масштабов конфликтов на суше 
и на море в важнейших секторах сферы услуг (прежде все
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го, в перевозках грузов и распределении) возникала эконо
мия, обусловленная масштабами производства.

Вызванная войной разруха и изменения государствен
ных границ и политики, произошедшие в результате за
ключения послевоенных соглашений, обусловили по
явление в каждой европейской стране новых стимулов 
к инновационной деятельности купцов и их банкиров. 
Страны, открытые для зарубежной конкуренции, ответи
ли на новые вызовы созданием новых организаций и со
вершенствованием инфраструктуры. Выигравшая сто
рона в полной мере ощутила ценность этого отклика. 
В меньшей степени открытые конкуренции страны, такие 
как Испания и Турция, сохранили традиционные рын
ки и практику их государственного регулирования. В от
личие от предшествовавших европейских сражений, вой
ны X V I I I - X I X  столетий и связанные с ними постоянные 
разрушения или дезорганизация населения или инфра
структуры не стали препятствием для продолжения инве
стиций в сферу услуг. Конечно, с точки зрения логистики 
европейские войны, которые в рассматриваемый нами пе
риод велись на гораздо более широких пространствах, чем 
когда-либо прежде, требовали мобилизации гораздо боль
ших ресурсов и доставки их в точку конфликта. Совер
шенствовавшиеся способности государств к финансиро
ванию огромных требований, предъявлявшихся войнами 
Нового времени, помогли добиться устойчивого прогрес
са в технологии и институтах сферы услуг, постоянно из
меняя ее структуру и значение для экономического роста 
Европы.

Возвращаясь к рис. 8.1, мы видим, что в X V I I I  в. наивыс
шая плотность платежных систем наблюдалась вдоль тор
говых маршрутов средневековой Европы. В свою очередь, 
рис. 8.за-в демонстрирует, что и плотность транспортных 
сетей во многом соответствует матрице уже существовав
шей в начале X V I I I  столетия платежной системы. Неуди
вительно, что и в последующие столетия европейский 
процесс развития сельского хозяйства, а затем и промыш
ленности происходил согласно давно заданной матрице. 
За этими историческими силами лежали различия в росте 
производительности сферы услуг в разных европейских 
странах. К 1870 г. результирующие различия в среднеду
шевом доходе и потенциале роста между передовыми эко
номиками Западной и Северной Европы и отстававшими 
от них экономиками Восточной и Южной Европы были
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значительно большими, чем в начале X V I I I  в. Эти расхо
ждения и определили дельнейшие действия европейских 
государств в последующие десятилетия.

В целом в 1700-1870-х гг. эффективность сферы услуг 
должна была существенно возрасти (особенно в атланти
ческих портовых городах Западной Европы). Несмотря 
на растущие масштабы услуг по перевозке грузов и рас
пределению, прежде всего с использованием морских 
и внутренних водных путей, а затем и повышение роли 
наземного транспорта, обусловленного созданием желез
нодорожной сети континентальной Европы, процентные 
ставки оставались на низком уровне (достигнутом в Ни
дерландах к началу X V I I I  в.). Уже один этот факт позво
ляет нам сделать вывод о неуклонном поступательном 
повышении продуктивности в сфере услуг. Расширявшая
ся доступность на европейских рынках различных това
ров со всего мира стимулировала повышение производи
тельности континентального сельского хозяйства, а затем 
и промышленности. Растущие рынки, в свою очередь, со
здавали стимулы для дальнейшего прогресса в финансах, 
перевозках грузов и распределении. В то же время харак
тер откликов на стимулы во многом зависел от институ
циональной структуры, в рамках которой осуществлялась 
деятельность фирм.
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С Н А Ч А Л А  1840-х гг. Фридрих Энгельс, сын немецкого 
купца, торговавшего текстильными изделиями, про

живал в Манчестере. Через несколько лет он написал 
и опубликовал работу «Положение рабочего класса в Анг
лии в 1844 г.» (впервые увидела свет на немецком язы
ке), в которой был представлен пессимистический ана
лиз «уровня жизни» английских рабочих. Поскольку 
книга была рассчитана на немецкую аудиторию, Энгельс 
нередко прибегал к сравнениям двух стран, отмечая ме
нее тяжелое положение трудящихся Германии. «Но еще 
более деморализующим образом, чем бедность, действу
ет на английских рабочих необеспеченность их существо
вания, необходимость проедать изо дня в день весь свой 
заработок, одним словом, именно то, что делает их про
летариями. И в Германии мелкие крестьяне большей ча
стью бедны и часто терпят нужду, но они меньше зависят 
от случая, они хоть имеют, по крайней мере, что-то опре
деленное. Но пролетарий, не имеющий решительно ни
чего, кроме своих рук, проедающий сегодня то, что он за
работал вчера, зависящий от всевозможных случайностей, 
лишенный всякой гарантии, что он сможет добыть сред
ства для удовлетворения своих самых насущных потреб
ностей — ибо всякий кризис, всякий каприз хозяина мо
жет лишить его куска хлеба,—этот пролетарий поставлен 
в самое возмутительное, самое нечеловеческое положение, 
которое только можно себе представить»1.

Эта резкая оценка подкреплялась огромным количест
вом информации об уровне преступности (быстро возра
ставшем), положении в здравоохранении (коэффициен
ты смертности в крупных промышленных городах были 
гораздо выше, чем где-либо еще), о бедственном состоя
нии образования пролетариата и губительных послёд-

1. Маркс К. 
и Энгельс Ф., 
Соч. 2-е изд. Т. 2. 
С-349-
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ствиях детского и женского труда. На основе этих данных 
Энгельс приходит к выводу о том, что положение рабо
чих в Англии является наихудшим, чем когда-либо в про
шлом, или по сравнению с трудящимися Германии. При
чиной тому, по мнению автора, является «изобретение 
паровой машины и оборудования для обработки хлоп
ка»: «Эти изобретения послужили, как известно, толч
ком к промышленной революции — революции, которая 
одновременно произвела полный переворот в граждан
ском обществе».

Начиная с публикации в 1844 г. работы Энгельса во
прос о долгосрочных последствиях промышленной ре
волюции с точки зрения уровня жизни рабочего класса 
остается в центре внимания социальной и экономиче
ской истории. В ретроспективе становится очевидным, 
что промышленная революция привела к значительно
му ускорению экономического роста в Европе и беспри
мерному повышению уровня жизни европейцев, продол
жающемуся и в наши дни, что признавал и сам Энгельс. 
В предисловии к переизданному в 1892 г. английскому пе
реводу «Положения рабочего класса» он писал: «Таким 
образом, наиболее вопиющие злоупотребления, описывав
шиеся в этой книге, либо исчезли, либо стали менее за
метными». Но для современников революции, это было 
далеко не всегда очевидно. Во многих случаях индустриа
лизация приводила к повышению концентрации в город
ских конгломерациях бедняков, угнетавшихся на «темных 
сатанинских фабриках», и степени эксплуатации женщин 
и детей, снижению доходов ремесленников, вынужденных 
конкурировать с новыми, основывавшимися на использо
вании энергии пара технологиями, и увеличению степе
ни неравенства в доходах и богатстве, что способствова
ло возникновению на заре индустриализации различных 
общественных движений, пытавшихся противостоять из
менениям или повлиять на их характер. Действительно, 
современные исследователи пришли к выводу о существо
вании «парадокса раннего роста». Он заключается в том, 
что экономический рост (выраженный в увеличении ВВП 
в расчете на душу населения) лишь через несколько де
сятилетий приводит к результирующему повышению ре
альной заработной платы промышленных и сельскохо
зяйственных рабочих. Для повышения «биологического 
уровня жизни» (как следует из имеющихся фактических 
данных о росте людей) может потребоваться еще большее
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время. Все это указывает на то обстоятельство, что инду
стриализация шла рука об руку со значительным перерас
пределением дохода — некоторые люди получали «про
мышленный выигрыш» очень быстро, в то время как 
большинству приходилось ждать увеличения заработков 
всю жизнь. Впрочем, стоит добавить, что индустриали
зации (или экономической стагнации) не было альтерна
тивы, и после 1870 г. матрица возраставшего неравенства 
начала изменяться и в Великобритании, и в других евро
пейских странах.

В этой главе наше внимание сосредоточено на двух 
взаимосвязанных вопросах: в чем заключались послед
ствия индустриализации с точки зрения уровня жизни на
селения и как промышленное развитие повлияло (с точки 
зрения дохода и богатства) на уровень неравенства в раз
личных частях континента и в Европе в целом? Направ
ление изменения уровней жизни в стране, которая первой 
встала на путь индустриализации, является предметом 
широкого обсуждения между так называемыми «оптими
стами» и «пессимистами». Поскольку приводимые обе
ими сторонами доказательства выглядели не слишком 
убедительными, начался поиск новых показателей уров
ня жизни и фактических свидетельств, дополняющих ин
формацию о динамике реальной заработной платы и В В П  
в расчете на душу населения. Спустя четверть века оче
видно, что происходившее до 1870 г. улучшение условий 
жизни населения носило ограниченный характер, особен
но по сравнению с последующими десятилетиями. В этой 
главе будут представлены и подвергнуты анализу факти
ческие данные об уровне жизни, включая сведения о росте 
людей, о показателях грамотности и ожидаемой продол
жительности жизни. Кроме того, мы рассмотрим разви
тие ситуации в странах и регионах, вступивших на путь 
промышленного развития со значительным опоздани
ем (и в тех, в которых индустриализация началась после 
1830 г. или после 1850 г.). Отметим, что мы и сейчас испы
тываем недостаток данных об экономическом росте и из
менении уровня жизни в этих европейских государствах.

С упомянутой выше дискуссией тесно связаны деба
ты, в центре внимания участников которых находит
ся вопрос о динамике неравенства в доходах и богатстве 
в 1700-1870 гг. Они были вызваны публикацией работы 
Саймона Кузнеца (Kuznets, 1955)» посвященной рассмо
трению взаимоотношений между распределением дохо-
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дов и экономическим ростом. По мнению исследователя, 
тенденция к повышению неравенства на первых стадиях 
роста была обусловлена процессами структурных измене
ний и увеличением разрыва в доходах между сферами эко
номики. На более поздних стадиях «современного эконо
мического роста», по Кузнецу, происходит уменьшение 
степени неравенства доходов. Кривая Кузнеца стала пред
метом тщательного исследования, о результатах которого 
мы расскажем в этой главе. И вновь отправной точкой бу
дет дискуссия о положении в Англии. Но мы непременно 
уделим внимание и тому, что сегодня известно об уровнях 
и тенденциях в распределении доходов и богатства в дру
гих европейских странах. В заключение, как мы надеемся, 
у нас появится возможность предложить ответ на вопрос 
о распределении выгод от индустриализации и экономи
ческого роста в Европе до 1870 г.

Э К О Н О М И Ч ЕС К И Й  РО СТ

Прежде чем мы перейдем к изучению различных показате
лей, используемых для измерения уровня жизни, вкратце 
рассмотрим фактические данные о среднедушевом дохо
де в различных странах Европы. Экономические историки 
согласны с тем, что на протяжении всего X V I I I  в. и в пер
вые десятилетия X I X  столетия показатели В В П  в расче
те на душу населения на континенте увеличивались очень 
медленно. В период до 1820 г. наивысшими темпами эко
номического роста могла похвастаться Великобритания. 
Недавние оценки позволяют предположить, что годовые 
темпы роста среднедушевого В В П  в Англии в это время 
составляли 0,3% (всего за 1700-1820 гг. В В П  увеличился 
на 45%) (табл. 9.1). В других странах и регионах Европы 
рост В В П  в расчете на душу населения был гораздо бо
лее ограниченным — примерно 0,1% в год или менее 20% 
за 1700-1820 гг. В результате в какой-то момент во второй 
половине X V I I I  столетия среднедушевые доходы в Анг
лии (но не в Великобритании) превысили аналогичный 
показатель Нидерландов (до этого времени — европейская 
страна с наиболее высокими доходами в расчете на душу 
населения). К 1820 г. разрыв между Нидерландами и Ве
ликобританией с одной стороны и остальным континен
том с другой стороны достиг весьма значительных разме
ров. Уровни среднедушевых доходов в Италии, Испании,
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Т А Б Л И Ц А  9 . 1 .
Оценочные данные об уровне В В П  в расчете на душу населения 
в ряде европейских государств в 1700-1913 гг. (Великобритания

в 1820 г. =юо)

Около 1700 Около 1750 1820 1870 194

Англия/
Великобритания 73 «7 юо 1 8 7 288

Нидерланды 109 109 107 162 237
Бельгия 69 76 77 158 247

Франция н.д. н.д. 72 по 205

Италия 71 76 65 88 150

Испания 61 58 62 71 132

Швеция 66 67 7° 97 181

Польша 38-42 34-37 41 55 102

Россия Н .д . н . д . 40 55 84
Турция 35? 38? 40 52 7‘

И с т о ч н и к и : van Zanden, 200 1; M addison , 200 1; Pam uk, 2006 ; A lvarez-N ogal and 
Prados de la Escosura, 2007.

Польше, Турции или в Юго-Восточной Европе не дости
гали и половины уровней доходов в странах, располо
женных вокруг Северного моря (табл. 9.1). Если принять 
во внимание более высокие темпы роста среднедушево
го В В П  в Великобритании в период до 1820 г., становится 
очевидным, что на протяжении всего X V I I I  столетия эти 
европейские межстрановые или региональные различия 
были не столь значительными (van Zanden, 2001). В то же 
время ускорение индустриализации и экономического ро
ста привели к тому, что к началу Первой мировой войны 
различия между Западом и Востоком континента значи
тельно увеличились.

Начиная с 1830-х гг. (особенно в 1840-е гг. и в дальней
шем) скорость экономического роста существенно воз
росла. Если в X V I I I  в. наиболее динамичной страной кон
тинента была Англия, темпы роста экономики которой 
составляли 0,3% в год, то после 1830 г. и в дальнейшем 
все европейские страны достигли неслыханной в предше
ствовавшем столетии скорости развития. В 1830-1870 гг. 
в Великобритании рост среднедушевого В В П  ускорился 
до более 1,5% в год; еще более успешнойТГыла бельгийская
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экономика (1,7% в год). Даже в расположенных на перифе
рии Европы странах, таких как Польша, Турция и Россия, 
зарегистрированные годовые темпы роста достигли 0,5% 
и более (табл. 9.1). Впоследствии некоторые части конти
нента демонстрировали тенденцию к догоняющему раз
витию и темпы роста в них после 1870 г. возросли до бо
лее чем 1% в год. Догоняющее развитие, или конвергенция, 
было особенно характерным для Франции, Германии, Ав
стрии и Скандинавских стран. Темпы развития южноев
ропейских стран, таких как Италия и Испания, лишь не
много превышали темпы роста Великобритании после 
1870 г. В результате в годы предшествовавшие Первой ми
ровой войне разрыв между ними и странами континента 
с более высокими доходами немного сократился и в даль
нейшем по крайней мере не увеличивался. И наоборот, 
несмотря на то что после 1820 г. в странах Восточной 
и Юго-Восточной Европы происходил рост среднедуше
вых доходов, до 1914 г. его темпы оставались более низки
ми, чем в остальных государствах континента. Вероятно, 
в данном случае в отношении опыта этих двух регионов 
в течение обоих подпериодов X I X  в. уместно было бы ис
пользовать термин «рост в отсутствие конвергенции» 
(Maddison, 2003а).

Таким образом, в 1870 г. разрыв между Северо-Западом 
Европы и остальным континентом оказался большим, чем 
в 1820 г. После 1870 г. в Европе возникла тенденция к со
кращению диспаритетов между странами, в которых инду
стриализация началась раньше всего, и остальным конти
нентом. Вплоть до 1914 г. остальные государства Западной 
Европы, Скандинавские страны и в некоторой степени 
Италия следовали по пути догоняющего развития, одна
ко разрыв в среднедушевом доходе между другими ча
стями континента и Северо-Западом только увеличился. 
Накануне Первой мировой войны измеряемый в процен
тах разрыв между Западной и Северной Европой с одной 
стороны и Южной, Восточной и Юго-Восточной Евро
пой с другой стороны был шире, чем в 1820 г. В то же вре
мя, несмотря ни на что, произошло огромное увеличение 
среднедушевого дохода —уже в 1870 г. для всех европейцев 
он возрос на 50-200% по сравнению с X V I I I  в. (Maddison, 
2003а). В этой главе мы постараемся ответить на вопрос: 
что эти средние величины могут рассказать нам об уровне 
жизни основной массы населения Европы?
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РЕА Л ЬН А Я  ЗА РА БО ТН А Я П ЛАТА

Вопрос о том, какое влияние оказал экономический рост 
в период промышленной революции на повышение (сни
жение) уровня жизни трудящихся в Великобритании 
(прежде всего), Бельгии, Нидерландах и вообще на конти
ненте, привлекал особое внимание специалистов по эко
номической и социальной истории в 1960-1970-х гг. В цен
тре дискуссий находился вопрос о динамике одной из его 
ключевых переменных — реальной заработной платы. 
Впрочем, дебаты носили относительно ограниченный ха
рактер, поскольку их участники рассматривали, в основ
ном, отдельно взятые страны, поскольку отсутствовала 
международная сравнительная структура, необходимая 
для анализа тенденций реальной заработной платы. В по
следние годы были рассчитаны индексы реальной зара
ботной платы строительных рабочих для многих частей 
континента для периода начиная с XIV в. Несмотря на то 
что эти зарплатные временные ряды предлагают узкий 
охват и не включают в себя данные об оплате труда в про
мышленности, они обладают одним несомненным преи
муществом, поскольку мы получаем общий показатель 
для практически всего континента. Исходя из этого зар
платные ряды представляют собой наилучший отправной 
пункт для сравнения уровней жизни в различных регио
нах Европы во время и после промышленной революции. 
К тому же если говорить о периоде ей предшествовавшем, 
то данные о реальной заработной плате, вероятно, позво
ляют получить гораздо более точные научные оценки до
ходов и уровня жизни, чем любой другой показатель.

Дебаты пессимистов и оптимистов относительно уров
ня жизни населения во время английской промышлен
ной революции позволили в значительной мере расши
рить охват и улучшить качество индексов заработной 
платы и стоимости жизни. Благодаря усилиям их участ
ников, сегодня зарплатные ряды для Великобритании 
включают сельскохозяйственных рабочих, ремесленников 
разных профессий, «белых воротничков», а также про
мышленных и строительных рабочих. В начале 1980-х гг. 
П.Линдерт и Дж.Уильямсон разработали новые индексы 
с расширенным охватом, позволившие исследователям 
высказать предположение о резком повышении уровней 
жизни в Великобритании в 1780-1830 гг.,"по меньшей меряг
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на 50% и примерно на юо% в период 1780-1850 гг. в целом 
(Lindert and Williamson, 1983)* Впоследствии позиция оп
тимистов была поставлена под сомнение, в частности бла
годаря Ч.Файнштейну. Важнейший вклад исследователя 
в дискуссию состоял в том, что он предложил новый ин
декс стоимости жизни, включавший в себя большое коли
чество новых товаров. Согласно расчетам Файнштейна па
дение цен в последовавшие после наполеоновских войн 
десятилетия оказалось меньшим, чем принято было счи
тать (Feinstein, 1998). И наоборот, предложенные ряды но
минальной заработной платы вызывали лишь единичные 
критические замечания. Согласно индексам Файнштейна 
в 1820-1850 гг. реальная заработная плата возросла при
мерно на 20%, а в 1780-1850 гг. —менее чем на 40%. В 1850- 
1870 гг. реальная заработная плата увеличилась еще на 9%. 
С учетом безработицы оказывается, что до 1850 г. трудя
щиеся получили еще меньшие выгоды, а в последующий 
период —несколько более высокие.

Важным событием в рамках рассматриваемых нами 
дебатов стал пересчет темпов экономического роста Ве
ликобритании в первые десятилетия индустриализации. 
Анализ созданных Н.Харлеем и Н.Крафтсом рядов В В П  
позволил сделать вывод, что до начала 1830-х гг. промыш
ленный и совокупный экономический рост в Великобри
тании были существенно более умеренными, чем при
нято считать. Предложенные ими оценки не позволяют 
с былым оптимизмом рассматривать период до 1830 г., 
поскольку в этом случае темпы роста заработной платы 
окажутся значительно более высокими, чем темпы роста 
среднедушевого В В П  до 1850 г. по Крафтсу и Харлею. Пе
ресмотр темпов экономического роста в сторону пониже
ния означает, что в первые десятилетия индустриализа
ции уровень жизни населения повышался относительно 
медленно, не только из-за упоминавшегося выше неравно
мерного распределения выгод роста, но и в силу их огра
ниченности. Но даже в том случае, если мы согласимся 
с более низкими оценками темпов экономического ро
ста, мы остаемся в рамках пессимистической структуры: 
в соответствии с индексами Файнштейна вплоть до 1870 г. 
темпы роста реальной заработной платы были значитель
но более низкими, чем темпы роста В В П  (табл. 9.2; Harley, 
1982; Crafts, 1985b, 1997а; Crafts and Harley, 1992).

He так давно было разработано два дополнительных 
индекса реальной заработной платы, которые могут быть
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Т А БЛ И Ц А  9 . 2 .
Оценочные данные об уровне экономического роста и реальной 

заработной платы в Великобритании в 1780-1870 гг. 
Совокупное увеличение для каждого подпериода, %

Среднедушевой ввп Реальная заработная плата

Н. Крафте, Н. Харлей; П. Линдерт, 
А. Мэддисон Дж. Уильямсон

Ч.файн-
штейн Р. Аллен Г. Кларк

1780-1830 25 5° 14 • 12 35
1830-1850 33 3° 20 4 13
1850-1870 37 н.д. 9 20 24

И сточн и ки : оценки увеличения подушевого ВВП в 1780-1830 гг. приведены 
по Крафтсу и Н.Харлею (Crafts and Harley, 1992), в 1830-1870 гг,—по Мэддисо- 
ну (Maddison, 2003а).

применены в рамках исследований экономического поло
жения Великобритании во время и после промышленной 
революции. Эти долгосрочные индексы ограничены кру
гом квалифицированных и неквалифицированных строи
тельных рабочих, однако являются полезными с точки 
зрения света, который они позволяют пролить на дебаты 
об уровне жизни. Ряды Р. Аллена, которые мы более по
дробно обсудим ниже, ограничены Лондоном и Оксфор
дом. Они показывают, что вплоть до 1850 г. повышение 
реальной заработной платы было небольшим, сравнимым 
по размеру, или меньшим, чем демонстрируют нам индек
сы Файнштейна. С другой стороны, построенные Клар
ком для Англии долгосрочные ряды позволяют сделать 
вывод об увеличении реальной заработной платы в 1780- 
1870 гг. на величины, находящиеся между исходными оп
тимистической и пессимистической позициями (табл. 9.2; 
Allen, 2001; Clark, 2005). Эти недавно рассчитанные индек
сы реальной заработной платы строительных рабочих по
зволяют предположить, что увеличение заработной пла
ты отставало от роста среднедушевого ВВП  не только 
в начальные десятилетия индустриализации до 1830 г., 
но и в середине X IX  столетия (до 1870 г.).

Имеющиеся фактические данные о реальной заработ
ной плате в других странах континента изучались менее 
тщательно. В этом смысле большое значение имеет рабо
та Аллена, исследовавшего динамику реальной заработ
ной платы квалифицированных и неквалифицирован^
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ных строительных рабочих в ведущих городах Европы 
начиная со второй половины X V  в. и до начала Первой 
мировой войны (Allen, 2001). Исследователь использовал 
обширный корпус данных, большая часть которых была 
получена в первой половине X X  в. в рамках исследований, 
проводившихся под эгидой Международного научного 
комитета по истории цен (Cole and Crandall, 1964)- Для 
того чтобы обеспечить возможность перекрестных и меж
временных сравнений, Аллен выразил все ценовые и зар
платные ряды в граммах серебра, а также скорректировал 
выраженные в серебре номинальные заработные платы 
на индекс общих потребительских цен, что позволило, 
используя данные о различиях потребительских корзин 
между Севером и Югом Европы, создать новые ряды ре
альной заработной платы. Зарплатные ряды Аллена охва
тывают лишь один сектор, но их важнейшее преимуще
ство заключается в том, что они открывают возможность 
межвременных и межрегиональных сравнений.

В соответствии с рядами Аллена, несмотря на кратко- 
и среднесрочные отклонения, в X V I I I  в. во всех регионах 
Европы реальная заработная плата городских строителей 
не демонстрировала ни тенденций к понижению, ни тен
денций к увеличению. Более того, в большинстве частей 
Европы наблюдались близкие друг к другу уровни зара
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ботной платы за одним важным исключением. На протя
жении X V I I I  столетия уровни реальной заработной платы 
в Великобритании и Нижних землях (Нидерландах) были 
заметно выше, чем на остальном континенте, даже когда 
в Нижних землях имело место их снижение (рис. 9.1).

Даже в Великобритании до середины X I X  в. повыше
ние реальной заработной платы носило ограниченный ха
рактер; поэтому мы никак не можем ожидать значитель
ных ее изменений в сторону повышения в остальных евро
пейских странах до наступления 1850-х гг. (и даже 1870-х). 
Более того, в последние десятилетия X V I I I  в. и в пери
од наполеоновских войн в большинстве частей Западной 
и Северной Европы имело место умеренное, на 10-20%, 
снижение реальной заработной платы. Ее восстановле
ние (в различной степени) до прежних уровней произо
шло лишь после 1820 г. Воздействие промышленной рево
люции на уровень реальной заработной платы за преде
лами Великобритании вплоть до середины X I X  в. (и даже 
до 1870-х) носило ограниченный характер, за исключени
ем восстановления ее уровня после наполеоновских войн. 
Единственным исключением из этой матрицы была Поль
ша, в которой в первой половине X I X  столетия заработ
ная плата в городах росла быстрее, чем в Великобритании. 
Недавно рассчитанные для Стамбула (Ozmucur and Pamuk, 
2002) и Петербурга (Mironov, 2004) индексы показывают, 
что и в этих городах в 1800-1870 гг. имел место резкий 
рост реальной заработной платы. Рост реальной заработ
ной платы в Лейпциге происходил быстрее, чем в осталь
ных частях Германии. Возможно, в данном случае мы име
ем дело с общей для Восточной и Юго-Восточной Евро
пы тенденцией. Одной из причин повышения заработной 
платы может быть рост цен на зерновые культуры и дру
гую сельскохозяйственную продукцию, экспортировав
шуюся этими регионами в рассматриваемый нами период.

Представляется, что значительный рост производи
тельности, имевший место в период промышленной ре
волюции, принес лишь незначительные выгоды рабочим 
всех западноевропейских стран. Тем не менее, несмотря 
на быстрый рост населения, заработная плата не умень
шалась. В  предыдущие периоды, особенно в X V I  столетии 
(и в X I I I  в.), быстрый рост численности населения при
водил к резкому снижению реальной заработной платы, 
вероятно, под воздействием мальтузианских сил (Wrigley 
and Schofield, 1989; Clark, 2007b). Относительная стабиль1”
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ность уровня заработной платы до 1870 г. может рассма
триваться как доказательство зарождающейся устойчиво
сти новой экономики.

Далее мы обсудим, в какой степени схожая тенденция 
просматривается через другие показатели уровня жизни 
и неравенства.

В О ЗВ РА Щ ЕН И Е
К П Е С С И М И С Т И Ч Е С К О Й  П О ЗИ Ц И И

В последние десятилетия такие показатели, как дохо
ды или заработная плата, использовавшиеся для измере
ния экономического благополучия или благосостояния, 
подверглись суровой критике со стороны специалистов.
Во многих случаях сосредоточение внимания на доходах 
влечет за собой, например, игнорирование различных от
рицательных последствий городской жизни и экономиче
ского роста. Ведь показатели реальной заработной пла
ты, как правило, непосредственно относятся к заработкам 
мужчины, который рассматривается как «кормилец се
мьи». В то же время динамика уровня жизни детей и жен
щин может существенно различаться. Вообще, если до
ходы представляют собой «вход», то благополучие или 
благосостояние — это «выход» (показатель результатив
ности). Поэтому растущая популярность других, более 
широких показателей благосостояния или человеческого 
развития не вызывает ни малейшего удивления. К явле
нию того же порядка относятся и недавние попытки ис
пользовать для определения тенденций в динамике уров
ня жизни данные о показателях физического развития 
людей (прежде всего, роста). Поиск фактических данных 
об уровне жизни детей и женщин привел к использованию 
показателей связанных с состоянием здоровья, смертно
стью и ожидаемой продолжительностью жизни.

В одной из своих недавних работ Джон Комлос пред
ставил обзор фактических данных о росте жителей различ
ных частей Европы и их значении с точки зрения возмож
ных связей между урбанизацией, экономическим ростом 
и биологическим уровнем жизни на начальных стадиях 
индустриализации (Komlos, 1998). Исследователь пришел 
к выводу, что начиная с 1760 г. и до 1800 г. средний рост 
мужчин, родившихся в различных частях Западной и Се- — 
верной Европы, постепенно снижался. Затем показатели
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роста восстановились до прежних значений и вновь нача
ли уменьшаться в 1830-1860 гг. Например, в указанные пе
риоды общее сокращение среднего роста английских сол
дат составило 2 см. Этот процесс носил общеевропейский 
характер: например, в Нидерландах, экономическое поло
жение которых начиная с 1820 г. оставалось стабильным, 
в период с середины 1830-х до середины 1850-х гг. наблюда
лось снижение среднего роста рекрутов. Более того, если 
говорить об Англии, то снижение среднего роста мужчин 
после 1830 г. происходило в период постепенного повыше
ния реальной заработной платы.

Обнаружение этой тенденции ставит под сомнение 
расхожее мнение, согласно которому следствием увели
чения среднедушевого дохода однозначно становится 
рост человеческого благосостояния. Одновременно воз
никает вопрос о наличии в рассматриваемый период при
чинно-следственной связи между показателем роста лю
дей и социально-экономическими переменными. Комлос 
подчеркивает, что причинно-следственная зависимость 
между социально-экономическими и структурными изме
нениями должна была сохраняться. По его мнению, в на
чальный период индустриализации негативное влияние 
на средний рост могли оказывать целый ряд факторов. 
В частности, как подчеркивает Комлос, в условиях быст
рого роста населения и повышения относительных цен 
на продовольственные товары в рационе питания могла 
произойти замена продуктов с высоким содержанием бел
ка на углеводные продукты. Кроме того, ученый называет 
такие факторы, как быстрая урбанизация, обусловившая 
невыгодное положение горожан с точки зрения питания, 
растущее неравенство в доходах и интенсификация труда. 
Эти структурные изменения могли привести к возникно
вению расхождения между средними доходами и заработ
ной платой с одной стороны и биологическим благополу
чием с другой стороны. Комлос приходит к выводу, что 
в начальные десятилетия индустриализации ограничен
ные выгоды увеличения доходов могли быть слишком 
низкими, чтобы компенсировать ухудшение здоровья 
в новой социальной среде. С другой стороны, И.Батен, 
обнаруживший, что в большинстве случаев реальная зара
ботная плата и рост людей двигались в одном и том же на
правлении, высказывает предположение, согласно которо
му «парадокс начального периода роста» был ограничен 
пределами Англии (и США) (Baten, 2 0 0 oJ7*
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ТА БЛ И Ц А  9 . 3 .
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

в ряде европейских стран в 1820-1870 гг.
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В последние годы исследователи получили доступ 
к еще одному комплексу фактических свидетельств — 
к данным об ожидаемой продолжительности жизни, учи
тывающим и детскую смертность, и смертность взрослых 
людей. Обратившись к представленным в табл. 9.3 дан
ным об ожидаемой продолжительности жизни для ряда 
европейских стран, мы видим схожую тенденцию: в 1820- 
1870 гг. наибольшее увеличение рассматриваемого показа
теля имело место не в Великобритании, но в других стра
нах Западной и Северо-Западной Европы — во Франции, 
Германии, Нидерландах и особенно в Швеции. Безуслов
но, демографические показатели периода индустриали
зации носят противоречивый характер: ускорение роста 
численности населения вплоть до 1870 гг. сопровожда
лось очень медленным повышением показателя ожидае
мой продолжительности жизни (в некоторых регионах он 
оставался неизменным). В пользу пессимистических ин
терпретаций изменений в уровне жизни говорит и такой 
показатель, как младенческая смертность, повышавший
ся во многих крупных частях Западной Европы до сере
дины X I X  в. Положение улучшилось только в Скандина
вии, где после 1810 г. наблюдалась тенденция к снижению 
младенческой смертности. Даже в промышленно разви
той Северной Англии этот показатель уровня жизни на
чал снижаться только в середине X I X  в., до 1850 г. имел 
место рост детской смертности (Huck, 1995)* Аналогично, 
не менее пессимистические показатели демонстрировали 
Австрия и Германия (где детская смертность оставалась __ 
очень высокой: в Германии в 1860-е гг. в возрасте до од
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ного года умирали три ребенка из десяти), а также Ни
дерланды, Бельгия и Испания (Lee and Marschalck, 2002; 
Chesnais, 1992, pp. 58-59, 580-581).

Очевидно, что отрицательные последствия город
ской жизни — неотъемлемая часть нашей истории. Сай
мон Шретер наглядно продемонстрировал, что основны
ми последствиями laissez-faire1 в расходах на социальную 
сферу английских городов были «разрушение, лишение, 
болезнь и смерть» (4 D — disruption, deprivation, disease, 
death) (Szreter, 1997). Положение континентальных горо
дов было немногим лучше. В Гамбурге, например, роль 
«тревожного колокола» сыграла вспыхнувшая в 1892 г. 
эпидемия холеры, раскрывшая многим глаза на огромную 
пропасть между инвестициями в социальную сферу и бы
строй экономической экспансией города (Evans, 2005). 
Попытки анализа показателей гигиенического состояния 
и уровня развития здравоохранения не позволяют сделать 
вывод о наличии четкой корреляции с доходом в расче
те на душу населения. С одной стороны, Скандинавия 
(за исключением Финляндии) встала на путь снижения 
смертности. С другой стороны, поразительными выгля
дят безрадостные результаты Германии. Одно из объяс
нений низких демографических показателей заключается 
в снижении количества женщин, вскармливавших младен
цев грудью: чем больше женщин было на рынке труда, тем 
в большей степени грудное вскармливание уступало место 
менее гигиеничным способам кормления грудных детей.

Фактические данные, которыми мы располагаем, по
зволяют сделать однозначный вывод: до начала 1870-х гг. 
в переживавших индустриализацию странах Западной Ев
ропы происходило медленное повышение уровня жизни 
населения. Важной составной частью изучаемой нами ма
трицы были изменения относительных цен. Например, 
установлено, что сельское хозяйство Нидерландов нема
ло выиграло от индустриализации Великобритании. Име
ется в виду растущий экспорт продукции животноводства 
через Северное море. Соответствующее повышение вну
тренних цен на продовольствие (прежде всего, на такие 
высококачественные продукты, как масло, сыр и мясо), 
следствием которого стало ухудшение рациона питания, 
помогает объяснить стагнацию показателя среднего ро
ста голландцев, продолжавшуюся до середины 1850-х гг. 
(van Zanden and van Riel, 2004). Вообще говоря, до начав
шегося в 1860-1870 гг. «сельскохозяйственного вторже-
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ния» цены на продовольствие в Европе неуклонно по
вышались, что подрывало с точки зрения покупательной 
способности населения выгоды, связанные с повышени
ем номинальной заработной платы. В этом смысле реаль
ный прорыв в повышении уровня жизни произошел после 
примерно 1865 г. (или даже 1870 г.), когда растущий импорт 
дешевых зерновых и продуктов животноводства с другой 
стороны Атлантики привел к радикальному изменению 
ценовых тенденций и к внезапному и очень сильному по
вышению реальной заработной платы во время «сельско
хозяйственной депрессии» (мировой сельскохозяйствен
ный кризис. — Ред.) 1873-1896 гг.

С другой стороны, аналогичные изменения цен проис
ходили и в сельскохозяйственных областях Европы. Начи
ная с 1820-х гг. резкое снижение цен на хлопчатобумажные 
изделия и повышение стоимости продукции сельского хо
зяйства в Восточной и Юго-Восточной Европе способство
вали импорту фабричных текстильных изделий, что, в той 
или иной степени, обусловило снижение активности уже 
существовавших обрабатывающих производств и углубле
ние аграрной специализации. В кратко- и среднесрочном 
периодах эта ценовая динамика была выгодна потребите
лям и сельским производителям. В то же время она озна
чала более поздний переход к индустриализации, а также 
к экономическому росту современного типа в этих более 
бедных регионах континента (Williamson, 2006).

В общем, в то время как в Западной Европе медленно 
повышалась ожидаемая при рождении средняя продолжи
тельность жизни, в остальной части континента до 1870 г. 
увеличение этого показателя носило еще более ограни
ченный характер (табл. 9.3). В результате, как и в случае 
со средними доходами и реальной заработной платой 
в 1820-1870-е гг. произошло увеличение разрыва в показа
телях ожидаемой при рождении средней продолжитель
ности жизни между Западной Европой с одной стороны 
и Южной (Италия и Испания) и Восточной (Россия, Тур
ция и другие страны) Европой с другой стороны.

Третий элемент пессимистической интерпретации свя
зан с отрицательными последствиями появления и разви
тия фабричной системы, предъявлявшей к рабочим такие 
требования, как высокая дисциплина (капиталоемкий спо
соб производства требовал постоянного внимания со сто
роны рабочих как условия функционирования машин) 
и продолжительный рабочий день. Но «вершиной» фаб
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рики стала все более широкая «эксплуатация» женского 
и детского труда. Возможно, эта трансформация, как было 
установлено Энгельсом еще в 1844 г. (см. также Thompson, 
1967), и сдерживала реальное повышение уровня жизни го
родского или промышленного населения. Последователь
ное увеличение рабочего дня вплоть до середины X I X  в. 
подтверждается множеством доступных сегодня докумен
тов (особенно в отношении Англии) (Voth 2001а). Анало
гичные тенденции имели место и в других переживавших 
индустриализацию странах. Начиная с 1840-х гг. социаль
ные реформаторы рассматривали это как одну из важней
ших отрицательных сторон фабричной системы, пред
лагая в качестве средства ограничения ее последствий 
переход к новой социальной политике.

Впрочем, в реальности все было, вероятно, сложнее. 
Согласно гипотезе Яна де Вриза о «революции трудолю
бия» увеличение рабочего дня и повышение интенсив
ности использования женского и детского труда было 
откликом домашних хозяйств на новые рыночные воз
можности или на стимулы, предлагавшиеся рыночной 
экономикой (появление таких новых товаров, как чай, са
хар, кофе и т. д.); соответственно, женский и детский труд 
позволял домохозяйствам получать добавочный доход 
(de Vries 1994)- Существует широкий круг научной литера
туры, посвященной исследованиям произошедшей в За
падной Европе еще в X V I I I  столетии «потребительской 
революции». Исследователи уверены, например, в том, 
что увеличение потребления колониальных товаров было 
лишь вершиной айсберга, поскольку европейцам ста
новились доступны и другие «предметы роскоши», та
кие как высококачественные текстильные изделия, часы, 
печи и фарфор. Эта проблема еще ждет своего решения. 
Очевидно, что появление в Европе новых потребитель
ских товаров (от картофеля и поленты до кофе, чая и та
бака) означало расширение выбора, возможностей удо
влетворения потребностей жителей континента, а значит 
и повышение уровня жизни, которое не способны учесть 
стандартные показатели реальной заработной платы и по
купательной способности.

В то же время мы обязаны помнить о негативных по
следствиях расширившегося участия детей и женщин 
на рынке труда. Вероятно, одной из отличительных черт 
развития Англии в X V I I I - X I X  в., по сравнению с другими 
европейскими странами, является гораздо более интен-
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ТА БЛ И Ц А  9 . 4 .
Уровень грамотности* в ряде европейских стран в 1820-1870 гг.
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сивное использование женского и детского труда (Horrell 
and Humphries 1995)- Побочный эффект этой специфи
ческой модели трудоинтенсивной индустриализации за
ключался, как представляется, в том, что одной из харак
теристик английской промышленной революции (когда 
важнейшую роль играло широкое использование в тек
стильной и других отраслях дешевого женского и дет
ского труда) была стагнация процесса формирования че
ловеческого капитала в период сильной экономической 
экспансии.

Еще одним важным показателем уровня жизни являет
ся грамотность населения. На протяжении X V I I I  в. уро
вень грамотности оставался более или менее постоянным, 
а в первой половине X I X  столетия он начал достаточно 
медленно возрастать. В Англии во времена промышленной 
революции уровни формирования человеческого капитала 
были существенно ниже, чем в схожих с ней континенталь
ных странах в периоды индустриализации (см. табл. 9.4) 
(более подробно см. Crafts, 1985а, р. 64). Англия уступала 
в этом отношении Швеции, Норвегии, Дании, Шотландии, 
Нидерландам и Пруссии. Единственной континентальной 
страной, вставшей на проторенный Англией путь трудо
интенсивной индустриализации, основывавшейся на низ
ком, возможно, даже снижающемся уровне формирова
ния человеческого капитала, была Бельгия (Vandenbroeke, 
1985). Государства Юга Европы (Испания, Италия, а также 
Австрия) встали на путь догоняющего развития в области 
грамотности только во второй половине X I X  в. До 1850 г. 
(возможно, даже до 1870 г.) разрыв между Севером с одной
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стороны и Югом и Востоком континента с другой стороны 
продолжал расширяться (Boonstra, 1993, рр. 20-28).

Помимо прочего, политика европейских государств, 
разработанная в соответствии с указаниями либеральной 
экономической теории, никак не способствовала улучше
нию положения трудящихся. Согласно новым взглядам 
представителей политической экономии, общинные зем
ли, издавна служившие основным источником существо
вания значительной части сельского населения, были рас
пределены между крестьянами и закреплены в частной 
собственности. При этом наиболее обделенными оказа
лись беднейшие группы сельских жителей (de Moor et al., 
2002). Одним из последствий Великой французской рево
люции стало упразднение во многих городах гильдий ре
месленников, игравших важную роль в городских сетях, 
обеспечивавших социальную защиту населения. Были пе
ресмотрены законы о бедных — с целью ограничить ко
личество людей, на которых они распространялись, что 
позволило европейским государствам добиться сниже
ния соответствующих затрат. Наибольшую известность 
получила осуществленная в 1834 г. английская реформа 
Закона о бедных. Схожие изменения в сфере права были 
осуществлены и в других странах (в частности в Нидер
ландах в 1854 г.). Возможно, эта программа и основывалась 
на здравых экономических соображениях, а некоторые 
из предпринимавшихся мер способствовали повышению 
уровня жизни трудящихся (такие как упразднение Хлеб
ных законов и других форм протекционизма). Но в наи
более развитых странах Европы основная тяжесть либе
ральных реформ очень часто перекладывалась на плечи 
беднейших слоев населения.

В то же время нельзя сказать, что либеральная эконо
мическая политика несла с собой населению только пло
хие новости. Как показал Джером Блюм в своей осново
полагающей работе The End of the Old Order in Rural Europe 
(«Конец старого порядка в сельской Европе») (Blum, 
1978), посвященной исследованию упразднения тради
ционных форм крепостничества, реформистское движе
ние, начавшееся в 1760-1770 гг. по инициативе просвещен
ных правителей в Савойе, Дании и Австрии, получило 
новый импульс в результате Великой французской рево
люции, а его кульминационным моментом стала отмена 
в 1840-1860 гг. крепостного права в Центральной Европе 
и в России. Мы не можем дать однозначную оценку воз
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действия этих реформ на уровень жизни населения, по
скольку во многих случаях крестьяне должны были за
платить за свое освобождение немалую цену. Например, 
в России уже после освобождения крестьяне были «при
вязаны» к своим деревням и долгам, связанным с про
цедурой выкупа.

И Н Д ЕК С  РА ЗВИ ТИ Я 
Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Г О  П О ТЕН Ц И А Л А

Разработка новых показателей уровня жизни была об
условлена растущей неудовлетворенностью исследовате
лей традиционно использовавшимися показателями уров
ня жизни населения ( В В П  в расчете на душу населения 
или реальная заработная плата), а также убежденностью 
в необходимости уделять большее внимание иным, поми
мо покупательной способности и качества жизни, аспек
там благосостояния людей. В последнее время немалую 
популярность приобрел такой показатель социально- 
экономического благосостояния людей, как индекс раз
вития человеческого потенциала ( И Р Ч П ,  H D I) ,  разрабо
танный и постоянно используемый О О Н  при подготовке 
ежегодного «Доклада о человеческом развитии». Показа
тель И Р Ч П  представляет собой индекс, в который входят 
три основные составляющие — долголетие, знания и до
ход. Показателем долголетия является ожидаемая про
должительность жизни при рождении в годах, знаний — 
средневзвешенное индикаторов грамотности взрослых 
и контингента учащихся школ (в процентах), а также ис
численный по паритету покупательной способности В В П  
в расчете на душу населения в долларах С Ш А  1990 г. Эти 
три элемента объединяются в единый индекс посред
ством измерения каждого из них в терминах выраженной 
в процентах дистанции между предполагаемыми мини
мумом и максимумом. Таким образом, И Р Ч П  принима
ет значения от о до 1. Если усилия О О Н  сосредоточены 
на сборе информации и исчислении актуальных ежегод
ных И Р Ч П  стран мира, то экономические историки по
пытались представить оценки этого индекса для X I X  в. 
(Crafts, 1997b* 2002). Поскольку выше мы уже рассмотре
ли всю необходимую для расчетов информацию, мы мо
жем исчислить И Р Ч П  для отдельных стран, что позволяет 
нам под иным углом зрения оценить изменения уровней
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Т А БЛ И Ц А  9 . 5 .
Индекс развития человеческого потенциала в 1820-1870 гг.
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2002), а также Батена и Памука (Baten and Pamuk, 2007).

жизни в различных частях Европы в 1820-1870 гг. Данные 
вычислений суммированы в табл. 9.5.

Представленные в табл. 9.5 значения И Р Ч П  соответ
ствуют нашим, сделанным ранее заключениям. Мы ви
дим, что быстрое повышение в Великобритании после 
1820 г. В В П  в расчете на душу населения не сопровожда
лось соответствующим увеличением И Р Ч П .  В действи
тельности до 1870 г. другие европейские страны демон
стрировали менее высокие темпы экономического роста, 
но имели лучшие достижения с точки зрения развития 
человеческого потенциала. С другой стороны, во многих 
континентальных странах наблюдались низкие темпы как 
роста дохода, так и повышения социально-экономическо
го состояния. Мы имеем в виду Южную и Восточную Ев
ропу, в странах которой индустриализация либо осуще
ствлялась очень медленно, либо в рассматриваемый нами 
период этот процесс даже не начинался. Другими слова
ми, если до 1870 г. в пределах Западной Европы различия 
в степени развития человеческого потенциала сокраща
лись, то по сравнению с остальным континентом, вклю
чая Южную Европу, они увеличивались.

К РИ В А Я  К У ЗН ЕЦ А ?

Рассматривая приведенные выше фактические данные, 
мы увидели, что после 1820 г. начался довольно быстрый 
рост В В П  в расчете на душу населения, в то время как ре
альная заработная плата и другие показатели (биологиче
ского) уровня жизни в большинстве случаев демонстриртг
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вали тенденцию к увеличению с довольно значительным 
лагом во времени. Было высказано мнение о взрывном ро
сте социального неравенства, особенно в тех частях Евро
пы, которые выиграли в наибольшей степени от наступ
ления новой индустриальной эпохи (Williamson 1985). Это 
повышение степени неравенства послужило дальнейшему 
увеличению степени неравномерности распределения до
ходов и богатства, возникшему вследствие экономической 
экспансии и урбанизации за несколько столетий до нача
ла X V I I I  века. В наиболее динамичных странах континен
та (в Англии, Голландии и Франции) уровень неравенства 
был очень высоким уже в X V I I I  столетии, что было об
условлено концентрацией земельной собственности и на
житого торговлей богатства (van Zanden, 1995). Во многих 
случаях свой вклад в усиление неравенства вносила и про
тоиндустриализация — создание класса живущих на зара
ботную плату рабочих с одной стороны и группы богатых 
купцов с другой стороны. В других частях Западной Ев
ропы, например в Южной Италии, неравенство в доходах 
было, вероятно, значительно ниже, чем на Северо-Западе 
континента (Malanima, 2006а).

Исследователи различным образом объясняли возра
ставшее неравенство в доходах. Согласно С. Кузнецу, для 
этого достаточно изменения отраслевой структуры эко
номики и повышения нормы урбанизации самих по себе; 
в соответствии с простой моделью «неограниченного 
предложения труда», в которой предполагается, что ре
альная зарплата жителей городов определялась низкой 
производительностью сельскохозяйственного производ
ства, «экономический рост современного типа» перво
начально выражается в повышении степени неравенства 
в доходах до тех пор, пока доля получателей заработной 
платы не достигнет примерно 50% численности городско
го сектора, или до тех пор, пока не начнется существен
ное повышение реальной заработной платы, вызванное 
исчерпанием избытка рабочей силы в сельском хозяйстве. 
Изучение данных о фактических уровнях реальной зара
ботной платы позволяет предположить, что такой пово
ротной точкой стал период после 1850 г. (возможно, даже 
после 1870 г.), когда в европейских странах существен
но ускорился рост зарплаты рабочих. Иная интерпрета
ция кривой Кузнеца была предложена Дж. Уильямсоном 
в его исследовании развития английского капитализма 
(Williamson, 1985); исследователь рассматривает в качестве
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движущей силы «гонку между технологией и образовани
ем» (уже проанализированную Я. Тинбергеном (Tinbergen, 
*975)) • На первых стадиях процесса индустриализации по
вышение спроса на квалифицированный труд ведет к уве
личению квалификационной надбавки к зарплате, след
ствием чего становится повышение степени неравенства 
в доходах. В этот период, по мнению Уильямсона, расши
рение образования не успевает за спросом на квалифи
цированную рабочую силу. Значительное увеличение ее 
предложения происходит только через несколько поко
лений, что ведет к снижению надбавки за квалификацию. 
В то же время некоторые исследователи, и в частности 
Файнштейн (Feinstein, 1998), поставили под сомнение ис
пользовавшуюся в анализе Уильямсона базу фактических 
данных. И наконец, вероятно, здесь мы имеем дело с по- 
литэкономической историей: развитие парламентской де
мократии (во второй половине) в X I X  столетии, и, прежде 
всего, расширение прав среднего и низшего социальных 
классов, имело важнейшие последствия для государствен
ной политики. В их число входили, например, растущее 
предложение образования, что способствовало дальней
шему ускорению роста (Lindert, 2004), а также социальных 
программ, направленных на передачу части доходов низ
шим классам (Acemoglu and Robinson, 2005; практический 
пример из истории Нидерландов см. в van Zanden and van 
Riel, 2004). И вновь, поворотный пункт, по всей вероят
ности, приходится на третью четверть X I X  в.: во многих 
странах поиски ответа на зародившийся в умах европей
ских политиков после 1848 г. «социальный вопрос» (дол
госрочная проблема интеграции «пролетариата» в по
литическую систему) привели к постепенным реформам, 
которые помогли остановить волну нараставшего неравен
ства. Впрочем, на этот путь встали отнюдь не все государ
ства; особенно сложным оказался выход на дорогу реформ 
для стран, не относившихся к Западной Европе, в которых 
отсутствовала или была ослаблена система сдержек и про
тивовесов, присущая парламентской демократии. В то же 
время согласно рассмотренным нами в этой главе факти
ческим данным за пределами Западной Европы экономи
ческий рост, равно как и увеличение степени уже сущест
вовавшего неравенства, наблюдались в гораздо меньших 
масштабах.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Мы приходим к выводу, что Фридрих Энгельс имел все 
основания для тревоги по поводу растущего неравен
ства и массовой бедности английских трудящихся. Од
нако не все его оценки были справедливыми. Очевидно, 
что в 1700-1870 гг. происходило ускорение экономическо
го роста (на Северо-Западе Европы оно началось рань
ше и было более сильным, чем на остальном континенте); 
рост реальной зарплаты, как правило, происходил с за
держкой (и вновь, заработная плата была выше на Северо- 
Западе континента, чем где бы то ни было еще); улучшение 
других показателей, таких как рост людей, младенческая 
смертность, грамотность, во многих случаях (в особенно
сти в Англии) отставало во времени еще больше. Плоды 
промышленной революции распределялись по континен
ту в высшей степени неравномерно, как с пространствен
ной точки зрения (неудивительно, поскольку индуст
риализация зародилась в одном из удаленных от центра 
континента уголков), так и в социально-экономическом 
смысле. Более всего пространственное неравенство увели
чивалось, а социальное неравенство резко нарастало в тех 
частях Европы, которые извлекали наибольшую прибыль 
из новой индустриальной эпохи (Williamson, 1985)* Таким 
образом, был придан новый, дополнительный импульс 
росту неравенства в распределении доходов и богатства, 
происходившему в предшествовавшие X V I I I  в. столетия 
на основе экономической экспансии и урбанизации. Сле
дует добавить, что в 1870-1914 гг. многие из рассмотрен
ных нами в этой главе тенденций повышения степени не
равенства внутри отдельных стран и между различными 
государствами полностью изменились, но это уже тема 
другой главы.

Таким образом, индустриализация стран Западной 
Европы происходила в условиях огромного и все более 
углублявшегося неравенства в доходах. У теоретиков, ко
торые стремятся идентифицировать связи между нера
венством и ростом, нет ни малейших оснований для того, 
чтобы рассматривать Западную Европу как пример регио
на, в котором экономический рост происходил в услови
ях относительно низкой степени неравенства в доходах 
или благосостоянии. Впрочем, здесь необходимо сделать 
одно уточнение; с точки зрения политических прав и за
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щиты прав собственности граждане западноевропейских 
государств, возможно, находились в лучших условиях, чем 
жители других стран мира. В результате «Атлантической 
революции», и, прежде всего, Великой французской ре
волюции, на свет появилось новое понятие гражданства 
(по крайней мере в теории), а жители стран Западной Ев
ропы получили дополнительные политические права. За
падноевропейцам удалось сохранить их даже в условиях 
доминирования во внутренней и международной поли
тике в течение нескольких десятилетий начиная с 1815 г. 
консервативных сил. Ценой, которую пришлось запла
тить за эти новые права, стал отказ от традиционных спо
собов организации «голоса» — гильдий, городских собра
ний и других корпораций. Происходившая в 1776-1848 гг. 
трудная трансформация политических систем заложи
ла основу для реального прогресса в этом направлении 
во второй половине X I X  в.
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Д е в я т н а д ц а т о е  столетие ознаменовано переходом 
Европы от цивилизации, основывавшейся на сель

ском хозяйстве и жизни в деревнях, к цивилизации, тре
мя столпами которой являются промышленность, сфера 
услуг и города. Урбанизация была одним из основных из
менений, произошедших в течение длившейся последние 
два столетия модернизации.

В прошлом превалировали дуалистические экономи
ка и общество, когда городской и сельский миры были 
глубоко отличными друг от друга сферами, как с соци
альной, так и с экономической точки зрения. В сельской 
местности основу человеческих взаимоотношений образо
вывали семейные связи и интеграция в деревенскую и об
щинную жизнь. В городах, напротив, преобладали отно
шения между отдельными людьми, сотрудничавшими 
друг с другом в рамках более широкой системы социаль
ных и экономических контактов и обменов1. Если харак
теристическими чертами городов были инновации и тех
нические изменения, то деревню отличали стабильность 
и традиции.

Начиная с Макса Вебера и поныне городские центры 
Запада часто определялись как «города производителя», 
что позволяет отличать их от древних и не-западных «го
родов потребителя»2. Впрочем, данное различение не со
ответствует реальности — производство и потребление 
являются взаимопереплетающимися чертами любого го
рода3. В предшествовавшую Новому времени эпоху евро
пейские столицы были центрами судебной и связанной 
с ней бюрократии, испытывавшими потребности в услу
гах, которые также являются видом производительной 
деятельности4. В начале Нового времени .европейские 
города предлагали широкие возможности занятости,

1. См. все еще 
полезную работу 
Л. Вирта (Wirth, 
!938)-

2. М. Вебер оста
ется признан
ным автори
тетом в иссле
дованиях, 
посвящен
ных средневе
ковым горо
дам и городской 
жизни в началь
ный период 
Нового времени 
(Weber, 1921).

3. Некоторые 
дополнитель
ные предполо
жения в рамках 
рассматривае
мой темы могут 
быть почерп
нуты в работе 
П.Фельбауэра, 
М. Миттерауэ- 
ра и В. Швент- 
кера (Feldbauer, 
Mitterauer, and 
Schwentker, 
2002).

4. См. инте
ресную статью 
О. Бруннера 
(Вгиппегттдбв).
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тем самым привлекая людей, проживавших в сельской 
местности5.

Экономическая модернизация привела сначала к раз
мыванию, а затем и к исчезновению разделения между 
городом и селом. Следствием структурных изменений, 
характеризовавшихся уменьшением доли сельского хо
зяйства в общей численности занятых и объеме произ
водства и возрастанием долей промышленности и сферы 
услуг, стало относительное снижение роли аграрной сфе
ры и сельской жизни в экономике и обществе.

Фаза урбанизации, которая будет описываться в этой 
главе, ознаменована переходом от традиционного мира, 
в котором города были небольшими островками в без
брежном море традиционной аграрной системы, к совре
менному миру, в котором города оказывают глубочайшее 
влияние на все и каждую черту социальной и экономиче
ской жизни. После знакомства с европейской урбанисти
ческой географией мы проследим за переходом от старой 
к современной урбанизации и рассмотрим отношения ме
жду этими изменениями в городских системах с одной сто
роны и началом современного роста с другой стороны.

ГЕО ГРА Ф И Я  УРБА Н И ЗА Ц И И

Города

Ученые предлагают разные определения того, что следует 
понимать под «городом». Различия в дефинициях отра
жают социальные, политические, религиозные и экономи
ческие характеристики городского мира. С экономиче
ской точки зрения город представляет собой устойчивое 
поселение, жители которого заняты различными видами дея
тельности, преимущественно в промышленности или в сфере 
услуг. Это определение распространяется и на «города по
требителей», то есть те, в которых преобладает предостав
ление услуг. Если мы попробуем избрать в качестве кри
терия определения города долю (в процентах) занятых 
в промышленности и сфере услуг, у нас возникнет проб
лема с определением характера поселений в отдаленном 
прошлом, вызванная недостатком информации о струк
туре занятости населения. В некоторых частях Северной 
Европы городскую профессиональную структуру имели 
центры с населением менее 2000 жителей. И наоборот,
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Т А Б Л И Ц А  10. 1.
Нормы урбанизации в 1800 г. (города 
с населением юооо и более человек)

%

1 Китай 3 -4
2 Япония 12

3 Россия 3
4 Европа 8-9

5 Ближний Восток 12

6 Индия 6

7 Остальное Восточное полушарие Б5
8 Северная Америка 3

9 Южная Америка 7
10 Центральная Америка и Вест-Индия 3.5

Весь мир 5

И с т о ч н и к и :  DeVries. 1984. р.;54у; приложение 
к лом  главе; Maddison, 2007, р. 39

на Юге, в поселениях с населением более юооо человек, 
могли преобладать крестьянские семьи.

Исследователи, изучающие характер урбанизации 
в прошлом, довольно часто определяют города как посе
ления с населением свыше 5000 или более юооо человек. 
Нам приходится идти на необходимые упрощения, когда 
мы пытаемся выйти за региональные границы и провести 
сравнения различных городских структур и уровней6.

Глобальный взгляд

В прошлом в аграрных обществах в городах проживало 
незначительное меньшинство населения. В современных 
обществах большинство жителей сконцентрировано в го
родских центрах. В Европе в начале Нового времени в го
родских центрах с населением юооо и более человек про
живало менее ю% населения. В конце XX в. доля горожан 
увеличилась до примерно 70%7.

В 1800 г. численность населения Земли составляла 
900 млн человек, из которых около 50 млн (5,5%) прожи
вало в городских центрах с населением более ю тыс. жи
телей: количество таких центров составляло 1500-170073

6. И дал ьн ей 
шем, в <л су 1 - 
еп ш е  особы х 
указаний, мы 
поним аем  под 
городом цен тр, 
население кото
рого превыш ает 
ю о о о  жителей.

у . К о р о т
кий, по весь
ма полезный 
обзор п рои зо
ш едш их изм ене
нии см. r рабо
те П . Байроха 
(Bairoch,-rgc)2).
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в совокупности 
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р. 3 5 0 ). Если мы 
исклю чим неко
торы е регионы  
Восточн ой Е в р о 
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урбанизации зна
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значения для 
Я п он и и  и Б л иж 
него В остока.

Р И С .  1 0 . 1 .

Европейская урбанизация в 1800 г.

количество городов с населением более 5000 жителей пре
вышало 40008. В то время Европа была одной из наиболее 
урбанизированных областей мира (табл. юл). На ее долю 
приходилась примерно одна треть от общего количества 
городов в мире. Коэффициент (норма) урбанизации в За
падной Европе превышал 15%. По этому показателю За
падная Европа опережала и Японию, и Ближний Восток9.

Европейская урбанизация в 1700 г. и в 1800 г.

В 1800 г. норма урбанизации в Европе (8-9%) превосходи
ла среднемировую (5%). В то же время на континенте име
ли место значительные региональные различия (рис. юл). 
В некоторых восточных регионах континента нормы ур
банизации составляли около 3%, в то время как в других 
странах доля горожан в общей численности населения 
превышала 20%, а в Голландии она достигала почти 30%.
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Европейская урбанизация в 1750 г. 
(среднеевропейское значение = 1)

Разделив континент на четыре относительно гомо
генные с точки зрения урбанизации области10, мы обна
ружим, что в 1700 г. наиболее высокие ее нормы имели 
место на Севере —от Фландрии до Голландии и Англии — 
и в Средиземноморских странах. В обеих областях нор
мы урбанизации достигали 12-13% в 1700 г, и более чем 
15% в 1800 г. В центральноевропейских странах, таких как 
Франция и Германия, соответствующие показатели не пре
вышали ю % и, а на Востоке12—5%.

Ядро европейской урбанизации

На уровне отдельных стран наиболее высокие уровни нор
мы урбанизации наблюдались в середине X V I I I  в. вдоль 
воображаемой линии, проходившей от Южной Англии, 
через Нижние земли (Нидерланды) и Северную Францию 
до Италии (рис. 10.2). К западу от этой линии коэффици
енты урбанизации не превышали Ю %  (за исключением Ис
пании, имевшей высокую норму). ~
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ю. См. рис. 10.3, 
на котором евро
пейские стра
ны разделе
ны на четыре 
области.

п. Данные о Гер
мании см. так
же Statistik des 
Deutschen Reichs 
(^77)-

12. За исклю
чением Бал
канских стран, 
о которых 
см. замечания 
ниже.
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В целом европейские городские матрицы не слиш
ком отличались от тех, которые имели место в Позд
нем Средневековье (в период Х-X IV  вв.). Един
ственное различие состояло в повышении уровня 
урбанизации на Севере Фландрии, и особенно в Ни
дерландах и Англии13.

Напротив, в Италии и Испании уровень урбани
зации снизился как в относительном, так и в абсо
лютном выражении. В то же время в обоих случа
ях данные об урбанизации являются обманчивыми, 
учитывая, что в городах, расположенных в южных 
регионах каждой из стран проживало множество 
крестьянских семей. Если мы будем рассматривать 
городские центры, население которых превыша
ло ЮООО жителей, то в 1800 г. норма урбанизации 
в Испании составляла примерно 14%. Если же учи
тывать города с населением более 5000 человек, она 
повысится до 24%. Если исключить крестьянские се
мьи, то соответствующие показатели снизятся до п% 
и 14% соответственно14. Начиная с глубокой древно
сти одной из особенностей Южной Италии с точки 
зрения урбанизации были широко распространен
ные в этой области агрогорода (Malanima, 1998, 2002,
2005). Если мы примем во внимание города с насе
лением более 5000 человек, то на Сицилии в 1800 г. 
норма урбанизации достигла бы 66%, что в то вре
мя было, вероятно, мировым рекордом. Если бы ур
банизация была показателем богатства и прогресса, 
то мы должны были бы рассматривать Сицилию как 
наиболее развитый, в рассматриваемом нами перио
де, регион мира, значительно превосходивший Ан
глию (показатель урбанизации — всего лишь 30%). 
Поэтому имеющиеся данные о городах следует ис
пользовать очень осторожно, чтобы избежать упро
щений и ошибок.

Периферия городской Европы

Гораздо более низким был уровень урбанизации 
регионов, соседствовавших с Западной Европой. 
В Скандинавии крупные центры встречались ред
ко15, а жители городов составляли около 5% общей 
численности населения. В восточноевропейских
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странах, от Австрии, через Богемию, Словакию, 
Венгрию16 до Польши и России17, доля городского 
населения была еще ниже. И наоборот, в Балканском 
регионе имели место относительно высокие нормы 
урбанизации. В X V I I I  в. общая численность его на
селения составляла 8,5-12 млн человек, а нормы ур
банизации превышали 12%18.

В то же время более половины городского насе
ления этой области проживало в Константинопо
ле, который в 1700 г. был крупнейшим городским 
центром Европы (более 685 тыс. жителей), столи
цей крупнейшей азиатской империи19. Если мы ис
ключим его из рассмотрения, балканская норма ур
банизации снизится до всего лишь 6%. В Лондоне, 
втором в то время по численности населения горо
де Европы, насчитывалось 575 тыс. жителей. Сто
лица Англии превзошла Константинополь только 
приблизительно в 1750 г. К 1800 г. она стала круп
нейшим европейским городом (865 тыс. жителей), 
оставив позади и Париж (581 тыс. горожан) и Кон
стантинополь (560 тыс. человек). В число других 
крупных городов континента входили Неаполь (320 
тыс. жителей), Москва (300 тыс. человек), Вена (231 
тыс. человек), Петербург и Амстердам (в обоих про
живало около 220 тыс. человек), а также Мадрид, 
Лиссабон, Дублин и Берлин (150-200 тыс. человек).

Географическая структура урбанизации

Как распределялись города в пределах Европы? Гео
графы и демографы показали, что сегодня в некото
рых европейских регионах распределение городов 
подчиняется правилу «ранг-размер»20, которое мо
жет быть выражено следующим уравнением:

где Sr — размер (то есть численность населения) от
дельного города; Sj — размер крупнейшего в регионе 
города; г— ранг, представленный сериями натураль
ных чисел от 1 (главный город) до п.

Согласно этому правилу численность населения 
города второго ранга должна составлять полови-
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21. В послед
ние несколько 
лет было опуб
ликовано боль
шое количество 
работ, посвя
щенных распре
делению ранг- 
размер. Весь
ма полезным
в этом отно
шении являет
ся обзор совре
менных исследо' 
ваний Ф. Нича 
(Nitsch, 2005). 
См. также рабо
ты К. Су (Soo, 
2003) и К. Габе 
и Я. Иоанниде- 
са (Gabaix and 
Ioannides, 2004).

22. Более 
подробно о рас
пределении 
ранг-размер
и его использо
вании см. в при
ложении к этой 
главе.

ну населения города с рангом 1, численность населения 
третьего по рангу города—одну треть и т.д. Если в аграр
ных обществах прошлого распределение городов в любом 
данном регионе следовало бы тому же правилу, мы мог
ли бы легко исчислить численность городского населения, 
зная только размер первого по рангу города. Для этого мы 
должны были бы, используя приведенную выше формулу, 
увеличивать ранг до тех пор, пока не получим результат 
для выбранного нами порогового значения Sr (юооо че
ловек или 5000 человек). Для того чтобы получить значе
ние численности городского населения региона, достаточ
но было бы просуммировать исчисленные значения для 
всех городов.

Правило «ранга-размера» было проверено и в отноше
нии некоторых современных городских регионов (хотя и 
со множеством исключений)21. В то же время оказалось, 
что независимо от рассматриваемого региона, распреде
ление первых 5-10 городов не полностью соответству
ет матрице ранга-размера. Кроме того, статистическому 
правилу не подчиняются города, численность населе
ния которых составляет менее 2000 жителей. И наоборот, 
было установлено, что промежуточные города (те, кото
рые находятся между пятым городом и центрами с населе
нием менее 2000 человек) распределяются вдоль прямой 
линии на графике в логарифмических осях22. Чем больше 
угол наклона интерполяционной кривой, тем более рас
пределение городов является иерархическим (некоторые 
крупные города окружены меньшими по численности на
селения центрами). Чем меньше угол наклона кривой, тем 
менее очевидной является городская иерархия и тем более 
полицентрична городская система. В любом случае опре
деление не случайным образом размеров региона, на ко
тором проверяется действие правила,—весьма трудная за
дача, особенно тогда, когда речь идет о далеком прошлом 
Европы. Полученный результат во многом зависит от тер
риториальной протяженности выбранного региона: как 
правило, чем меньше регион, тем больше угол наклона.

Рассредоточение (дисперсия) и иерархия зависят 
от функций, которые выполняются городом, а также гео
графии и транспортных издержек, которые несут люди, 
использующие эти городские функции. В то время как аг
ломерационные силы способствуют развитию иерархи
ческих структур, транспортные расходы подразумевают 
рассредоточение функций между большим количеством
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Распределение по рангу-размеру в Англии (Уэльсе) 
и в Италии в 1800 г. (города с населением 

5000 и более человек)

различных городов. Произошедшая в X I X  в. транспорт
ная революция сыграла важную роль в движении евро
пейских городских систем в сторону более иерархических 
структур23.

Два кейса (конкретных примера)

В предшествовавший Новому времени период городской 
пейзаж Европы состоял из иерархических структур с од
ной стороны и кластеров крупных городов с другой сто
роны. Для 1800 г. в качестве ярких примеров этих двух 
крайностей могут рассматриваться Италия и Англия 
(рис. 10.3). Известно, что начиная с Позднего Средневе
ковья Англия характеризовалась наличием относительно 
скромных по размерам городов и крупной по численно
сти населения столицей, или главным городом — Лондо
ном24. В 1700 г. и в Англии, и в Италии коэффициент ур
банизации составлял примерно 13%. Вторым по размерам 
английским городом был Норвич с населением 29000 че
ловек (одна двадцатая от количества жителей Лондона). 
В еще одиннадцати городах численность населения пре
вышала юооо человек. В Италии насчитывалось 66 горо-

2 3 . С м . такж е 
приведенны е 
ниже зам еча
ния отн о си тель
но первой фазы  
урбанизации 
Е вропы  в Н овое 
время.

2 4 . М есту Л о н 
дон а в ан гл и й 
ской экон ом и 
ке посвящ ен а 
работа Э. Ригли 
(W rigley, 19 6 7 ).
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дов с населением более юооо человек. В этой стране было 
много относительно крупных городов, ни один из кото
рых не занимал доминирующей позиции25.

В последующие века распределение городов не претер
пело изменений. В 1800 г. для Англии угол наклона ин
терполяционной кривой был весьма высоким — о,8426. 
В Италии угол наклона кривой, характеризовавший рас
пределение ее городской системы, был одним из наимень
ших в Европе — о,6б. Ближе всего к Италии была Герма
ния (о,66); промежуточное положение занимали Франция 
и Испания (о,77 и 0,79), в то время как Австро-Венгрия 
(0,81), Балканы (о,86), Польша (о,86), Нидерланды (0,87) 
и Россия (о,88) были ближе к Англии.

Х РО Н О Л О ГИ Я УРБА Н И ЗА Ц И И

Взгляд издалека

127 О  с ш у л ц и п  

и к о п и е  С р е д н е  

в с к о в ь л  с м .  в с е  

е щ е  п о л е з н у ю  

р а б о т у  Д ж .  Р а с 

с е л а  ( R u s s e l l ,

W2)-

2 8 .  И с т о ч н и 

к и  д а н н ы х  д л я  

п о с т р о е н и я  г р а 

ф и к а  и д а н 

н ы х ,  и с п о л ь з у е 

м ы х  в  п о с л е д у ю 

щ и х  т а б л и ц а х ,  

п е р е ч и с л е 

н ы  в  п р и л о ж е 

н и и .  В  т а б л . Ю . 2  

и п п р и л о ж е 

н и и  1 и з  н е к о т о 

р ы х  временных  

р я д о в  и с к л ю 

ч е н а  А н г л и я ,  

с  ц е л ь ю  о т д е 

л и т ь  а н г л и й с к у ю  

у р б а н и з а ц и ю  

о т  е в р о п е й с к о й  

у р б а н и з а ц и и  

н ц е л о м .

Мы знаем, что урбанизация развивалась и в Средние века. 
В I X - X I I I  вв. доля европейского населения, проживавше
го в центрах, численность которых превышала 5000 че
ловек возросла с 6-8% до примерно Ю% (Bairoch, 1988, 
рр. 118, 137)27. Однако городское население было в боль
шей степени, по сравнению с сельскими жителями, под
вержено воздействию пандемии «черной смерти» (1348- 
1350 гг.), особенно в Средиземноморье, следствием чего 
стало снижение уровня урбанизации. Процесс восстанов
ления занял весь период 1400-1600 гг. Последующие два 
столетия характеризовались медленным ростом. В 1800- 
1870 гг. доля населения, проживавшего в городских обла
стях, практически удвоилась, если рассматривать центры 
с населением более юооо горожан, и увеличилась почти 
на 6о% для центров с количеством жителей свыше 5000 
человек (рис. 10.4)2В.

Таким образом, в долгосрочной динамике европейской 
урбанизации мы можем выделить три четко различаю
щиеся между собой фазы: рост в период Высокого Сред
невековья (900-1300 гг.), период относительной стабиль
ности в 1300-1800 гг. и современный рост начиная с 1800 г.

Темпы роста, достигнутые в конце X X  в., едва ли будут 
превышены когда-либо в будущем, хотя некоторое их уве
личение все же возможно — согласно имеющимся прогно
зам в 2030 г. уровень урбанизации будет лишь незначитель-
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О
1300 1401) ПШ) 1000 1700 100(1 11170

П ри М1 .ЧЛПИ 1 : ж и р н а я  л и н и я  о б о з н а ч а е т  гсм п ы  ур б а н и за ц и и  в Е в р о 
пе в целом. R ре ги о н  С евер  входят С к а н д и н а в и я ,  А н гл и я  и Уэльс, Ш о т 
л а н д и я ,  И р л а н д и я ,  Н и д е р л а н д ы  и Б ел ьги я ;  в р е г и о н  Ц е н т р  — Г ер м а н и я ,  
Ф р а н ц и я ,  Ш в е й ц а р и я ;  в р е г и о н  Ю г — И т а л и я ,  И с п а н и я ,  П о р т у г а л и я ;  
в регион В о с т о к  — Австри я, Б огемия,  В е н гр и я,  П ольш а, Б а л к а н ы  и Россия.

Р И С .  1 0 . 4 .

Европейская урбанизация к 1300-1870 гг.

Т А Б Л И Ц А  1 0 . 2 .

Е в р о п е й с к а я  у р б а н и з а ц и я  в  1 7 0 0 - 1 8 7 0  г г .  ( г о р о д а  
с  н а с е л е н и е м  ю о о о  и  б о л е е  и  5 0 0 0  и  б о л е е  ч е л о в е к ,  

а  т а к ж е  и н д е к с ы )

Е в р о п а  б е з  И н д е к с  б е з

Е в р о п а  

( >  ю о о о )

И н д е к с  

( >  ю о о о )

А н г л и и  

( >  ю о о о )

А н г л и и  

( >  ю о о о )

Е в р о п а  И н д е к с  

( > 5 0 0 0 )  ( > 5 0 0 0 )

1 7 0 0 8,2 1 , 0 0 7 .9 1 , 0 0 11,4 1 , 0 0

Ц 5 ° 8,0 о ,9 7 7 .6 0 , 9 6 ч ,7  1 ,° 3

1 8 0 0 9 . 0 1, 10 8 ,3 1 , 0 5 1 2 , 4  1 , 0 9

1 8 7 0 15.2 1 , 8 5 1 3 , 0 1 , 6 4 1 9 ,7  1,73

но превышать показатель 2000 г. (70%). После достижения 
определенного уровня скорость урбанизации неизбежно 
замедляется и в конечном итоге она останавливается.

Период 1700-1870 гг. может быть разделен на две фазы 
(табл. 10.2): последняя эпоха предшествующей современности н 
стабильности между (1700-1800 гг.)29 и начало современного чгшия рИГЛИ 
урбанистического перехода (1800-1870 гг.^7" — (Wrigieŷ oo4b).
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Р И С .  1 0 . 5 .

Европейская урбанизация в 1870 г.

Две эпохи

3 0 . С м . общий 
обзор в рабо
те М . К ерм а
на и Ш . Огил- 
ви (Cerm an and 
O gilvie, 19 9 4 ).

3 1 . С м . также 
работу де Вриза 
(de Vries, 19 9 4 ).

В первой из этих двух фаз (1700-1800 гг.) показатели ро
ста городов были бы еще более низкими, если бы мы вы
чли рост аграрного населения, проживавшего в крупных 
центрах Южной Испании и Южной Италии. С другой сто
роны, нам известно о развитии в X V I I I - X I X  вв. протоин- 
дустриальных видов деятельности в сельской местности30. 
Очевидно, что низкая скорость урбанизации в XVI I I  в. от
ражает распространение промышленности за пределами 
городских стен31.

Произошедшая в X V I I I  столетии остановка урбаниза
ции или, по любым меркам, медленный рост численности 
населения городов — отнюдь не только европейский фено
мен. В то время произошло общемировое снижение уровня 
урбанизации примерно на ю % . В Китае и Индии в 1800 г. 
доля городского населения была меньше, чем в 1700 г. Лишь 
в Северной Америке доля горожан увеличилась на 7-8%.
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Т А БЛ И Ц А  1 0 . 3 .
Количество европейских городов и их население в 170 0 -  

1870 гг. (города с населением ю ооо и более человек, 
а также индексы)

Количество
городов Индекс

Количество
жителей Индекс

1700 287 1,00 9375 1,00

‘ 75° 361 1,26 11492 1,23

1800 585 2,04 16936 1,81

1870 ‘299 4,53 47259 5»°4

Во второй фазе, в 1800-1870 г. положение изменилось. 
В X I X  в. численность городского населения увеличилась 
в Европе на 27 млн человек (Bairoch, 1988, р. 291) (в 1800- 
1870 г. на 22,5 млн)- Если в 1800 г. на континенте насчи
тывалось 1600 городов с населением свыше 5000 жите
лей, то к 1870 г. их количество возросло до 3419. В целом 
в развитых сегодня регионах на протяжении X I X  столе
тия нормы урбанизации возросли в три раза, с ю% до 30% 
(Bairoch, 1988, р. 495). Это был невиданный в истории че
ловечества рост городов (рис. 10.5).

Несмотря на очень низкие темпы роста нормы урба
низации в X V I I I  в. следует отметить, что в рассматривае
мый период происходило непрерывное повышение роли 
европейских городов. В дальнейшем их значение еще бо
лее возросло. Количество городов на континенте быстро 
росло, даже в тех регионах, где норма урбанизации снижа
лась или оставалась постоянной (табл. 10.3).

Что касается центров с населением свыше 5000 чело
век, то на протяжении X V I I I  в. их количество увеличилось 
на 86%, а к 1870 г.—в 4 раза. В свою очередь, в 1700-1800 гг. 
количество центров с населением более юооо жителей 
удвоилось. Мы увидим рост и в том случае, если обратим
ся не к норме урбанизации, а к соотношению численности 
городского населения и площади территории. Изменение 
численности жителей городов отражает процесс форми
рования и развития человеческого капитала. Очевидно, 
что городские центры отличаются наиболее сильными че
ловеческими взаимодействиями и интенсивным обменом 
полезными знаниями32. В границах современной Европы 
по сравнению с 1300 г. численность городского населения

32. О возможно
сти численной 
оценки развития 
человеческого 
капитала в про
цессе роста горо
дов см. инте
ресные оценки 
Р. Лукаса (Lucas, 
1988).
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ТАБЛИЦА 1 0 .4 .
Количество европейских центров 

с населением юооо и более человек и доля 
горожан в общей численности (для выборки 

из 147 городов, преодолевших рубеж 
юооо жителей в 1700-1870 гг.)

Доля горожан 
Количество (147 городов), %

1700 287 6,2
1800 585 4,6

1870 1299 5,8

Н г и м е ч л п и к . Н о р м а  у р б а н и з а ц и и  о с н о в ы в а е т с я  н а  

к о л и ч е с т в е  г о р о д о в  с  н а с е л е н и е м  ю о о о  и б о л е е  ч е л о в е к .

увеличилась к 1800 г. в 3 раза, а к 1870 г.—в 9 раз. В 1800 г. 
городская культура была ближе к любому жителю Европы, 
чем в 1700 г., и еще более она была близка в 1870 г.

Городское население и городские центры

Для того чтобы подвергнуть анализу характерную 
для X V I I  в. урбанистическую стабильность, сменившуюся 
в X I X  в. быстрым ростом городов, было бы полезно разде
лить процесс городского развития на две составляющие: 
рост городского населения в уже существовавших городах 
и рост количества городов. В какие-то периоды времени 
значительно возрастала численность населения, в то вре
мя как количество городов оставалось практически не
изменным. В другие периоды численность населения су
ществующих городов оставалась стабильной, но увеличи
валось общее количество городских центров. В табл. 10.4 
отражены происходившие в рассматриваемый нами пери
од изменения обоих типов для европейских городов с чис
ленностью населения свыше юооо жителей.

Обобщая представленные в табл. 10.4 данные, мы мо
жем сказать, что в период между 1700 и 1800 годами сни
жение норм урбанизации более чем уравновешивалось уве
личением количества городских центров. В 1800-1870 гг. 
возросли и норма урбанизации, и количество городов. 
В целом рост доли городского населения в большей степе
ни зависел от изменений количества городов, чем от роста

3 7 6
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Т А БЛ И Ц А  1 0 . 5 .
Нормы европейской урбанизации в четырех основных 

областях континента в 1700-1870 гг. (города с населением 
ю ооо и более человек)

1700 175° 1800 1870

Север Ч.з 13,2 15,8 29,7
Центр 7.3 7>3 7,5 17,2
Юг 12,3 12,8 !5>5 1б,8

Восток 4,6 4,4 5 ,о 7>8
Европа 8,2 8,о 9 ,о •5,2

П р и м к ч л н и к . О [ ' р а п ы ,  в х о д я щ и е  в п р е д с т а в л е н н ы е  г р у п п ы ,  с м .  п а

р и с .  1 0 . 4 .

Т А БЛ И Ц А  1 0 . 6 .
Процентные доли европейского городского населения

в четырех основных областях континента в 1700-1870 гг.
(города с населением ю ооо и более человек)

1700 175° 1800 1870

Север 21,8 21,2 24,6 31,7
Центр 28,6 27>7 24,5 29,8
Юг 3° , ! 3°,5 28,8 17,2
Восток 1 9 , 5 20,5 22,1 21,3

I J 141 м г ; члпп l  . С т р а н ы ,  вх о д я щие  в предста вленные труппы,  с м .  па 
р и с  1 0 . 4

уже существовавших центров. В 1700 г. количество город
ских центров с населением 5000 и более человек составля
ло 862, в 1750 г. — 1170, в 1800 г. — 1600, и в 1870 г. — 3419 го
родов. В то же время темпы роста городского населения 
лишь незначительно превышали скорость увеличения на
селения в целом, городами становилось все большее коли
чество центров.

Четыре области

Разделение континента на четыре основные области по
зволяет нам более четко «рассмотреть» выделенные выше 
два периода в хронологии европейской урбанизации 
(табл. 10.5).
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В относительных показателях наибольший в X I X  в. 
(1800-1870 гг.) рост был отмечен в Центре (129%), имев
шем наихудшие стартовые позиции, и на Севере (75%). 
Не столь сильным был рост на Востоке (56%) и совсем не
заметным—на Юге (всего лишь 8 % ). Очевидно, что X I X  
столетие было последней фазой начавшегося еще в Позд
нее Средневековье перераспределения европейской урба
низации. Если в 1300 г. доля Юга в общем количестве го
родских жителей составляла 51%, то в 1400 г. она снизилась 
до 41% и оставалась стабильной (42%) на 1500 г. и на 1600 г. 
Однако уже в 1700-1750 г. этот показатель снизился до 30- 
31%, в 1800 г. —до 29%, и в 1870 г. —до 17,2%. С урбанисти
ческой точки зрения Евро-Средиземноморский конти
нент становился все менее и менее Средиземноморским 
(табл. ю.6).

33. Имеется 
в виду Северная 
и Центральная 
Италия (исклю
чая Юг, с целью 
избежать влия
ния урбаниза
ции, вызванной 
увеличением 
количества 
южных 
агро городов).

34. Данные 
о Португалии 
цитируются 
по работе 
Н.Валерио 
(Valerio, 2001).

Отклонения от среднего уровня

Используя региональный масштаб, мы получаем возмож
ность установить несколько примечательных отклонений 
от среднеевропейского уровня. Они относятся к отдель
ным регионам, которые в прошлом были важнейшими 
экономическими центрами, но в рассматриваемый нами 
период их значение неуклонно снижалось. В Италии, 
за исключением юга полуострова, где повышение нормы 
урбанизации было обусловлено ростом агрогородов, уро
вень урбанизации в 1700-1870 гг. застыл на отметке 13-14%. 
Более того, по сравнению с показателями Позднего Сред
невековья (18%) он лишь снизился33. В 1700-1750 гг. уро
вень урбанизации снизился и в Нидерландах, но потом 
он оставался относительно стабильным вплоть до 1870 г.
В X V I  в. норма урбанизации уменьшилась и в Испании, 
однако в 1750-1870 гг. она восстановилась. В Португалии 
в X V I I I  столетии уровень урбанизации был ниже, чем 
в начале X V I I  в. (11,4%), и в 1800-1870 гг. он лишь незначи
тельно повысился34. В 1700-1870 гг. снизился уровень урба
низации на Балканском полуострове. В Австрийской им
перии экстенсивная урбанизация началась с очень низкого 
уровня (4%), но в дальнейшем темпы роста городского на
селения были выше, чем в Англии. Впрочем, к 1870 г. доля 
городских жителей в Австро-Венгрии составляла лишь по
ловину от среднеевропейского уровня. Несмотря на рост_ 
численности населения Скандинавских стран в 1800-

37 8



Г Л А В А  10 . У Р Б А Н И З А Ц И Я

1870 гг., повышение уровня урбанизации в регионе оказа
лось едва заметным.

В Англии, Шотландии, Ирландии, Бельгии, Германии 
и Франции норма урбанизации значительно превысила 
средний уровень. Таким образом, география роста город
ского населения практически совпадает с географией пер
вой европейской волны индустриализации. В 1800-1870 гг. 
на долю Англии, Шотландии и Ирландии пришлось 26% 
от общего роста городского населения Европы в целом.

Городские иерархии

Довольно широкое распространение получило допуще
ние, согласно которому урбанистический переход выра
зился, в частности, в повышении степени иерархичности 
распределения ранг-размер в каждом государстве или 
территориальной области. Внедрение новых технических 
приемов в сфере транспорта способствовало повышению 
мобильности населения, следствием чего становилась кон
центрация функций в более крупных городах (во многих 
случаях в столицах государств). Силы агломерации взя
ли верх над силами городского рассеяния. Эта тенденция 
получила подтверждение в ходе исследований, проводив
шихся на данных различных регионов в X I X  в. На пер
вой фазе модернизации, о которой мы говорим, ситуация 
была другой. В 1700-1870 гг. наклон кривой урбанистиче
ского распределения становился более пологим, что озна
чало возникновение тенденции к рассеянию, а не к цен
трализации. Нас отнюдь не удивило произошедшее за 170 
лет снижение угла наклона в таких стационарных с ур
банистической точки зрения регионах, как Италия (0,71; 
0,67), Испания (0,81; 0,74), Балканы (1,12; о,8о), Россия 
(1,08; 0,79) и даже Бельгия (0,92% 0.82)35. Однако сниже
ние затронуло и Англию (1,42; 1,оз)36. На всем континенте 
четкая тенденция к более сильной иерархии в урбанисти
ческом распределении была выявлена только в Нидерлан
дах (0,84; 0,91), Франции (0,73; о,88), Германии (о,66; 0,75) 
и Польше (0,67; 0,96). Основная причина этих тенденций 
заключается в том, что, как мы видели в табл. 10.4, в пер
вой фазе современной урбанизации многие небольшие го
рода преодолевали порог 5000-10000 жителей. Следстви
ем этого было расширение базы урбанистических пирамид 
в большинстве европейских регионов.

35. Первое 
заключенное 
в круглые скоб
ки выраже
ние относит
ся к 1700 г., вто
рое — к 1870 г. 
Все числен
ные значения 
были получе
ны с использова
нием регрессий, 
соответствую
щих уравне
нию, пред
ставленному 
в приложении.

36. Лондон 
был включен 
в коэффици
енты регрес
сий, но исклю
чен из данных, 
представлен
ных в приложе
нии. Включение 
или исключение 
Лондона влечет 
за собой значи
тельные измене
ния в коэффици
ентах. -
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Структурные изменения 
и урбанистический переход
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Урбанистический переход является одной из важнейших 
составляющих процесса радикальных изменений, резуль
татом которых стал экономический рост современного типа, 
а также структурных изменений, сопровождавшихся зна
чительным повышением производственных способностей 
современных национальных хозяйствi7. Примеры перехо
да к урбанизации и миграции в города мы встречаем даже 
в аграрных экономиках прошлого (например, в период 
Средневековья), но в X I X - X X  вв. этот феномен приобрел 
невиданную в прошлом интенсивность. Доля городского 
населения, в прошлом составлявшего лишь незначитель
ное меньшинство европейских жителей, непрерывно по
вышалась. Если в 1800 г. в городах проживало менее ю% 
европейцев, то в 1900 г. —уже 25-30% (de Vries, 1984, рр. 45- 
48), а в 2000 г. — 6о-8о%. В конце X I X  столетия на анало
гичный путь встали развивающиеся страны за пределами 
Европы, и во второй половине XX в. они достигли схожих 
показателей урбанизации. Если говорить о мире в целом, 
то в 1800 г. уровень урбанизации составлял 5%, в 1900 г.— 
15-20%, в 2000 г. — 40% (Bairoch, 1988, р. 405; 1992).

Урбанизация представляет собой частный случай вну
тренней миграции. В рассматриваемый нами период в го
родах была более высокая смертность, чем в сельской мест
ности, что было обусловлено плохими гигиеническими 
условиями. Рост численности городского населения в аб
солютном и относительном выражении происходил благо
даря притоку в них новых жителей из сельских областей. 
Миграция из сельской местности в обществах прошло
го являлась непосредственным источником урбанизации. 
В X I X —X X  вв. рост миграции и норм урбанизации соот
ветствовал тенденциям, представленным на рис. ю.6. Ди
намика миграции может быть представлена в форме па
раболы, или перевернутой U-образной кривой, в то время 
как нормы урбанизации описывались логистической кри
вой (низкий уровень в предшествующий Новому времени 
период, затем существенное увеличение в первой фазе со
временного роста и стабилизация в последние десятиле^ 
тия X X  в.) (de Vries, 1990, р.54).
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У рба пистич секии пер сход

В конце X IX  в. произошло значительное улучшение ги
гиенических условий жизни в городах. Тем самым были 
созданы предпосылки для того, чтобы город превзошел 
село по такому показателю, как естественный рост населе
ния. Вследствие этого показатели роста городского насе
ления складывались из данных о внутреннем демографи
ческом росте и иммиграционном потоке.

Дуалистическая система

Что касается детерминантов миграции из сельской мест
ности, то они могут быть представлены с помощью двух
секторной модели, которая часто используется в эконо
мической теории для объяснения миграционных потоков. 
Нашей отправной точкой является дуалистическая экономи
ка (существовавшая до наступления Нового времени), от
личительными чертами которой являются:

I. В сельской местности производятся продукты пита
ния и сырье, а в городе сосредоточены промышлен
ные предприятия и поставщики услуг. Конечно, нам 
известно, что в действительности имела место более 
сложная ситуация: производство промышленной про
дукции и предоставление услуг нтгбыли исключитель
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ной прерогативой городов, в то время как многие сель
скохозяйственные рабочие жили в городских центрах. 
Однако этот дуализм оказывается весьма полезным до
пущением при рассмотрении обществ прошлого.

2. Первичные блага, производившиеся в сельской мест
ности, отличались низкой эластичностью по доходу, 
в то время как вторичные блага и услуги — высокой. 
Таким образом, длительный устойчивый рост сред
недушевого дохода обусловил снижение относитель
ного спроса на первичные товары и общеэкономиче
ский сдвиг в пользу производства вторичных товаров 
и услуг.

Детерминанты роста 
городского населения

Предположим, что поток инноваций позволил добиться 
повышения уровня продуктивности сначала в промыш
ленности, а затем и в сельском хозяйстве. Именно это 
и произошло в начале X I X  в. в ходе промышленной ре
волюции. Это означает повышение кривой предельной 
производительности в промышленности и рост заработ
ной платы. Теперь городские виды деятельности привле
кают большую, чем прежде, долю рабочих. Процесс, ве
роятно, будет продолжаться, что приведет к снижению 
занятости в первичном секторе. Одновременно увели
чиваются производственные возможности сельского хо
зяйства. Однако в силу того, что первичные блага не
эластичны к росту дохода, повышение продуктивности 
сельского хозяйства ведет к уменьшению относительного 
спроса на его продукцию и дальнейшему снижению за
нятости в сельской местности. Это, в свою очередь, ведет 
к возникновению миграционных потоков, направленных 
в города. Таким образом, центр тяжести экономики по
степенно смещается из сельского хозяйства в сферу про
мышленности.

Заработная плата отражает рост производительности 
труда в городе, вследствие чего расширяется разрыв между 
оплатой труда в городе и на селе. За спросом на рабочую 
силу в наиболее инновационные сектора и удовлетворяю
щим его миграционным потоком следует дальнейшая ми
грация в зависимые от них виды деятельности. Благодаря 
мультипликатору занятости рост в одном или нескольких
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городских секторах распространяется и захватывает но
вые виды городской деятельности (строительство, услуги, 
администрирование и т.д.). Привлечение сельских рабо
чих является следствием внутренней, новой динамики го
родской экономики и предъявляемого ею спроса на труд. 
Эффект экзогенного шокового воздействия на городскую 
экономику в целом может быть представлен формулой:

ДГ=^*ДДD
где А Т— изменение в совокупной занятости; АВ — изме-

Тнение занятости в инновационном секторе и — муль
типликатор занятости38. Разворачивавшийся в XIX в. 
процесс урбанизации сопровождался глубокими транс
формациями городской среды: активное строительство 
жилья, обусловленное быстрым ростом населения, и но
вой городской инфраструктуры, расширение систем во
доснабжения и канализации и т.д. Для описания взаи
модействия нескольких различных факторов в процессе 
урбанизации принято использовать понятие «закона про
порционального эффекта», согласно которому чем круп
нее город, тем выше его способность привлекать им
мигрантов, учитывая мультипликационные эффекты 
необходимых ему новых видов деятельности (Hohenberg 
and Lees, 1985, ch. 7).

38. См. более 
подробный ана
лиз в работе А. 
О’Салливана 
(O’Sullivan, 
2003, рр. 119 (Г.).

Сельское хозяйство, промышленность 
и урбанистический переход

Если продуктивность промышленности повышается, 
а сельское хозяйство «не желает» следовать по аналогич
ному пути, условием продолжения процесса урбанизации 
становится существенный импорт продовольствия. По
скольку сельскохозяйственные рабочие не способны удо
влетворить растущий спрос со стороны горожан, цены 
на сельскохозяйственную продукцию начинают повы
шаться. Вследствие роста цен на продовольствие повы
шается предельная производительность труда в сельском 
хозяйстве, что ведет к увеличению заработной платы. Ми
грационные потоки в направлении городов останавлива
ются. В некоторых случаях начинается движение из горо
дов в сельскую местность. —~ —
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Известно множество исторических примеров деурба
низации, вызванной неэластичностью продукции сель
ского хозяйства, сопровождавшей рост производитель
ности в более развитых и инновационных городских 
центрах. Мы видели, как во время первой модерниза
ции европейской экономики некоторые регионы со зна
чительным опозданием вставали на путь, проложенный 
североевропейскими странами. Частично это было вызва
но характерной для первичного сектора ситуацией застоя. 
Отличительной чертой роста, происходившего в первые 
десятилетия XIX в., было одновременное повышение про
дуктивности как в первичном секторе, так и в промыш
ленности и сфере услуг. Напротив, в аграрных экономи
ках прошлого инновации внедрялись преимущественно 
в городах, в то время как сельское хозяйство на протяже
нии длительных эпох оставалось в состоянии застоя, что 
было основным препятствием на пути структурных из
менений и развития экономики в целом39. С XIX столе
тия ситуация принципиально изменилась. Урбанизация, 
в свою очередь, была одним из главных последствий этого 
общего экономического роста и развития.

Для Англии и Уэльса XIX в. стал периодом быстрой 
индустриализации, когда повышались и заработная пла
та рабочих, и производительность труда в промышлен
ности40. Одновременно развивалось и сельское хозяйство 
страны. По сравнению с оплатой труда в аграрной сфере 
повысилась заработная плата рабочих-строителей. В ре
альном выражении разрыв в заработной плате между го
родом и селом оценивается примерно в 30%. Начиная 
с 1820 г. резко возросла миграция из сельского хозяйства: 
она оценивается в диапазоне 0,9-1,6% в год (в то время как 
в странах Третьего мира в 1960-1980 гг. она не превыша
ла 1,2% в год) (Williamson, 1987с, р.50; 1991, ch. 2; см. срав
нение заработных плат в промышленности и сельском 
хозяйстве в Clark, 2005, 2007b). Напротив, Италия явля
ется примером экономики со снижающейся деловой ак
тивностью, в которой произошло снижение, по сравнению 
с концом XVI в., соотношения городской и сельской зара
ботных плат (Malanima, 2005)41. Эта тенденция коррели
ровала с продолжавшимся вплоть до 1880-х гг. снижением 
роли городов в итальянской экономике (Malanima, 2005; 
Federico and Malanima, 2004).

384



Г Л А В А  1 0 .  У Р Б А Н И З А Ц И Я

Урбанизация и структурные изменения

Таким образом, урбанизация представляет собой дина
мичный процесс, коррелирующий с экономическим ро
стом. Последний обусловливает снижение относительной 
важности сельского хозяйства и последующие структур
ные изменения. С другой стороны, у нас имеется возмож
ность иначе рассматривать направленность этих отно
шений, интерпретируя рост как результат приобретения 
и пополнения полезных знаний, основывающихся на воз
можных только в городах человеческих взаимодействиях. 
Конечно, оценка отношений между ростом и урбанизаци
ей — весьма трудная задача. В действительности вплоть 
до конца X I X  в. данные либо недостаточны, либо не мо
гут рассматриваться как достоверные42. Даже имеющие
ся сегодня оценки объемов производства по десятилетиям 
за 1800-1870 гг. позволяют лишь высказать предположе
ния о присутствовавших в то время тенденциях, а также 
провести наиболее важные различия между группами ев
ропейских стран. К тому же данные об урбанизации, не
смотря на то что их качество, вероятно, выше, весьма да
леки от совершенства.

В рассматриваемом нами периоде было бы очень труд
но распознать сколько-нибудь значимые взаимосвязи ме
жду ростом численности населения и используемыми 
для объяснения урбанизации переменными43. В то же вре
мя едва ли кто будет отрицать существование определен
ной долгосрочной корреляции между плотностью населе
ния и урбанизацией (пусть и не в первой фазе современно
го экономического роста). Мы видели, что в X V I I I - X I X  вв. 
численность населения возросла во всех европейских регио
нах; при этом в каждом из них тенденции урбанизации раз
личались как по интенсивности, так и по направлениям44.

Уже предпринимавшиеся попытки проверки урбаниза
ции в прошлом позволили сделать вывод о том, что для 
объяснения роста городов могут использоваться несколь
ко переменных, таких как импорт зерновых, достижения 
в сфере транспорта, индустриализация и экспорт. Важ
нейшим же детерминантом урбанизации является про
изводительность труда (Bairoch and Goertz, 1986; Bairoch, 
1990). Поскольку обобщающим индексом процесса роста 
является объем производства в расчете на душу населения, 
было бы целесообразно проверить наличие его корреляции

42. В любом слу
чае было бы 
полезно позна
комиться 
с исследования
ми ван Зандена 
(van Zanden, 
2005b).

43. Например, 
Э.Бозеруп 
(Boserup, 1965).

44. Включение 
изменения чис
ленности населе
ния нс оказыва
ет значимого 
воздействия 
на ниже указан
ную регрессию.
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45. Я использо
вал следующую 
регрессию:
In u = a+fii lny +
+ fc\nUti + £, где и, 
у, и Un — годо
вые темпы роста 
урбанизации 
(и—между 
1800 г. и 1870 г.), 
подушевого про
дукта (у) и уров
ня урбанизации 
(Ц,) в начале 
рассматриваемо
го периода 
(в нашем слу
чае — 1800 г.). 
Для Италии я 
использовал 
данные о поду
шевом ВВП 
в соответствии 
с оценками 
Маланимы 
(Malanima, 
2006b), а для 
других стран — 
оценки А. Мэд- 
дисона (по деся
тилетиям 
в период 1820- 
1870 гг.). Резуль
тат регрессии:
In 0=1,28 + 
+0,84^ +
+ 0,81 In t/,, при 
R2 = 0,8. Для 
коэффи циентов 
Inji и U, 1 р-значе- 
ния равны 
0,000028 и 0,027 
соответственно.

с урбанизацией. В результате мы обнаруживаем ее сущест
вование в период 1800-1870 гг. Корреляция становится еще 
более тесной, если мы включаем в детерминанты уровень 
урбанизации в 1800 г. Если отношение между урбанизацией 
и ростом является положительным, то отношение с уров
нем урбанизации в начале столетия является отрицатель
ным: чем выше уровень урбанизации в 1800 г., тем ниже го
довые темпы роста, что указывает на конвергенцию45.

Неравномерность урбанизации

Если в последний период традиционной аграрной эконо
мики в Европе урбанизация находилась в стационарном 
состоянии, то переход к росту современного типа поро
дил быстрые изменения в процессе урбанизации сначала 
в Европе, а затем и во всем мире. Как и в случае со многи
ми другими экономическими переменными, это привело 
к углублению общемировых различий в уровнях урбаниза
ции (табл. 10.7).

Если в 1800 г. уровень урбанизации в Европе лишь незна
чительно превышал среднемировое значение, то к 1900 г. 
сложился уже двукратный разрыв. Показатели Европы 
и Америки находились на одном и том же уровне, в то вре
мя как в Азии и в Африке они были в три-шесть раз меньше. 
Как можно заметить, различия в урбанизации значитель
но сократились (по крайней мере на уровне континентов).

Нам известно, что в первой фазе экономической модер
низации имело место углубление индивидуальных и ре
гиональных различий. Напротив, если говорить об урба
низации, то здесь все обстояло прямо противоположным 
образом. Если обратиться к данным о 17 регионах и четы
рех областях (Север, Юг, Центр, Восток), на которые мы 
разделили Европу в этой главе, мы заметим, что начиная 
с Позднего Средневековья на континенте различия посте
пенно сокращались (табл. ю.8).

В Позднее Средневековье южная часть европейского 
Средиземноморья значительно превосходила по уровню 
развития другие регионы континента (наследство поздней 
античности, когда характеристиками Юга были цивилиза
ция и города, а Севера — отсталость и небольшое количе
ство городов). Таково было положение в 1300 г. По ту сто
рону Альп и к северу от Пиренеев города были невелики 
и их было немного. На континенте имели место заметные
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Т А БЛ И Ц А  1 0 . 7 .
Уровни урбанизации на различных континентах и во всем 

мире в 1800-1980 гг. (города с населением 5000 и более 
человек)

1800 1900 195° 1980

Европа 12 3° 43 64
Америка 12 29 48 64
Африка 4 5 12 25
Азия 9 9 Ч 26
Весь мир 9 16 26 38

И сто ч н и к : Bairoch, 1988, р. 495 (с некоторыми изменениями).

ТА БЛ И Ц А  1 0 . 8 .
Различия в уровнях урбанизации в Европе в 1300-1870 гг.

(города с населением 5000 и более человек)

17 регионов 4 области

1300 °>95 о ,77

1400 0,90 0,56
1500 о,86 0,66

1600 о,8о о ,57
1700 0,71 0,42

175° о,68 о ,45
1800 0,69 о ,53
1870 0,67 0,48

И сто ч н и к : методы, использовавшиеся для исчисления различий 
в урбанизации, описываются в приложении.

различия, когда неравномерность в урбанистическом рас
пределении предполагала неравенство в уровнях экономи
ческого развития. В начале Нового времени происходит 
определенное сближение, и имевшие место в прошлом рез
кие контрасты постепенно размываются. В этой главе мы 
рассмотрели положение, сложившееся в последней фазе 
старого аграрного мира и начале новой экономики. Уже 
около 1700 г. Север обогнал по уровню урбанизации Юг 
континента. В X I X  в. в наибольшей степени по пути урба
низации продвинулись Север и Центр. В конечном итоге 
в конце X I X  столетия различия в урбанизации на конти
ненте в целом оказались меньшими, чем пять веков назад.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

От стабильности к росту и от неравномерности к конверген
ции — так мы могли бы вкратце охарактеризовать основ
ные изменения, произошедшие в X V I I I - X I X  вв. в процес
се европейской урбанизации. В 1800 г. география и уровни 
урбанизации в Европе были во многом такими же, как 
и в Позднем Средневековье. Основным изменением явил
ся подъем Англии и Шотландии, распространившийся 
от Фландрии до Нидерландов в начале Нового времени. 
Это и стало основной причиной уменьшения различий 
между Севером и Югом континента.

В 1870 г., напротив, и уровень, и география урбаниза
ции существенно различались. По сравнению с прошлым, 
основным отличием было очевидное доминирование се
вероевропейских стран над средиземноморскими ре
гионами и быстрый рост норм урбанизации. Последний 
происходил в контексте грандиозных трансформаций ев
ропейской экономики на первой фазе современного эко
номического роста, сосредоточенного, прежде всего, в го
родах и основывавшегося на применении к экономике 
полезных знаний, издавна приобретавшихся и накапли
вавшихся в городских центрах. Отсюда у нас возникает 
предмет для размышлений: являются ли структурные из
менения и городское развитие следствиями продолжав
шихся экономических изменений, или городская культура 
должна рассматриваться как основной детерминант со
временного роста. В этом случае, как и во многих других, 
определение направления причинно-следственных связей 
представляет собой довольно трудную задачу.

П РИ Л О Ж ЕН И Е

В приложении представлены новые ряды данных, основывающие
ся на пересмотре сведений о численности горожан и общей числен
ности населения европейских стран. Эти ряды относятся ко всей 
Европе в рамках существующих сегодня границ континента. Ис
ходным пунктом стал пересмотр и слияние данных о численности 
жителей городов, представленных в работах П. Байроха, Ж. Бату 
и П. Шевре (Bairoch, Batou, and Chevre, 1988) и Я. де Вриза (de Vries, 
1984). Для проверки новой базы данных использовалась совре
менная литература по рассматриваемому нами вопросу (цитиро
вавшаяся в ссылках и в приложении). Необходимость новой базы
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данных по урбанизации за 1700-1870 гг. обусловлена тем, что суще
ствующие базы не охватывают весь континент и не распространя
ются на X I X  в. (см. ниже).

1. Европейское население

Численность населения различных европейских стран и регио
нов в 1700 -1870  гг. (тыс. чел.) и площадь их территории (кв. км)

Площадь 1700 175° l800 1870

1 Скандинавия 1 198 2 900 3 боо 5 250 9 540
2 Англия (Уэльс) 5 45° 6300 9 250 23 000

3 Шотландия 79 1 200 1 260 1 630 3420

4 Ирландия 84 1 900 3 120 5 200 5 8оо

5 Нидерланды 33 1 95° 1 950 2 ЮО 3650
6 Бельгия 30 1 900 2 300 2 900 4 9° °

7 Франция 544 21 500 24 боо 29 000 38 000
8 Италия 301 13 5° ° 15 5° ° 18 ЮО 28 000

9 Испания 505 7 400 9 3° ° ю  500 16 200
ю Португалия 92 2 000 2 боо 2 900 4300
11 Швейцария 41 1 200 1 300 1 700 2 700
12 Австрия (Венгрия) 626 15 5° ° l8 3ОО 24 300 35 7° °
13 Германия 543 14 loo 17 5° ° 24 500 41 000

Ч Польша 240 2 800 3 7° ° 4 3° ° 7400
Балканы 516 8 55° 9 9° ° 12 000 23 700

l 6 Россия (европейская часть) 5 400 20 000 22 000 35 000 63 000
Европа 10383 121 850 143 230 188 630 3 i ° 3 l6
Европа (без России) 4 983 Ю 1  850 121 230 153 63° 247 316

П р и м е ч а н и е . В таблице представлены данные о численности населения 
европейских стран в границах на 1870 г. Данные о площади территории стран 
и регионов представлены в первой колонке. Польша—в границах X V  в. Скан
динавия включает Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию. Австрия включа
ет Венгрию, Богемию, Хорватию, Словению и Трансильванию. Балканы вклю
чают Грецию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Румынию, Болга
рию, Крит и европейскую часть Турции. Исландия, Мальта и несколько малых 
островов исключены из рассмотрения.

И сточ н и ки : Из ниже перечисленных работ данные о численности населения 
в страновом разрезе и по каждой стране конкретно за рассматриваемый нами 
период представлены только в работе Б. Ц.Урланиса: Reinhard, Armengaud and 
Dupaquier (1968) (несколько стран); Urlanis (1941), р. 414; Wilson and Parker (1977) 
(несколько стран, начало Нового времени); de Vries (1984), рр. 36-37 (Западная 
Европа); Wrigley and Schofield (1989) (Англия, 1700-1870 гг.); Beloch (1937-1961) 
(Италия, 1700-1800 гг.); Bardet and Dupaquier (1997) (несколько стран); Maddison 
(2001, 2003а) (несколько стран); de Vries and van der Woude (1997) (Нидерланды); 
Valerio (2001) (Португалия); McEvedy and Jones (1978) (несколько стран); Glass 
and Grebenik (1965) (несколько стран); Woods (198<]^(Англия в начале Ново
го времени); Carreras and Tafunell (2005) (Испания); Palairet (1997) (Балканы).
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2. Различные оценки европейской 
урбанизации (1700-1870 гг.)

Мы видели (табл. 10.7), что с агрегированной точки зрения (по 
крайней мере в рассматриваемый нами в этой главе период, но ни
как не для Позднего Средневековья) между тремя временными ря
дами имеют место относительно слабые различия. Гораздо более 
существенными являются различия в региональных данных о чис
ленности населения и урбанизации.

Три оценки урбанизации в Европе в период с 1700 г. по 18 50 -  
1870 гг. (города с населением 5000 и более человек и юооо  
и более человек)

П. Байрох > 5000 Индекс П. Байрох > юооо Индекс

1700 11,4 1,00 7.8 1,00

*75° 12,0 1,05 8,1 1,04

1800 11,9 1,04 8,1 1,04

1850 18,9 1,66

Я. де Вриз > 5000 Индекс Я. де Вриз > юооо Индекс

1700 п,9 1,00 9,2 1,00

‘75° 12,4 1,04 9,5 1,03
1800 13,° 1,04 10,0 1,09

1850 16,7 1,81

Новые оценки > 5000 Индекс Новые оценки > юооо Индекс

1700 11,4 1,00 8,2 1,00

1750 11,7 1,03 8,0 °,97
1800 12,4 1,09 9>° 1,10

1850 ‘9>7 ‘ >7 ‘5,2 1,85

И сточн и ки : Bairoch, Batou and Chevre, 1988; Bairoch, 1988, p.216 (для > 5000 
в 1850 г.); de Vries (1984); настоящее приложение.

Рассматриваемые нами ряды имеют различный охват. Если но
вые ряды распространяются на весь континент, то ряды Байроха — 
на Европу в целом без европейской части Турции. К  тому же в ра
боте Байроха, Бату и Шевре не приводятся данные об урбанизации 
Европы в XIX в. (Bairoch, Batou, and Chevre, 1988). Они представ
лены в другой работе Байроха (Bairoch, 1988). В работе де Вриза 
предлагается база данных о населении Западной Европы (с учетом 
Польши) за 1500-1800 гг. В ней отсутствуют данные о его динами
ке после 1800 г., однако автор предлагает в книге краткие ряды.

3 9 0



Г Л А В А  1 0 .  У Р Б А Н И З А Ц И Я

18

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1850-70

Р И С .  1 0 . 7 .

Три взгляда на урбанизацию 1300-1870 (> юооо жителей)

3. Количество городов, городских жителей 
и урбанизация (юооо жителей и более)

В процессе создания базы данных, на которых основываются пред
ставленные в приложении таблицы, сведения на 1870 г. были по
черпнуты из географического словаря Ф .П редари (Predari, 1871), 
основанного на данных статистических источников того времени. 
Для проверки и уточнения серий мы использовали и ряд других 
словарей (Marmocchi, 1854-1862; Metzger, 1888; Muzzi, 1854; Vivien de 
Saint-Martin, 1879-1895).

Количество городов (с населением ю ооо и более человек)

1 7 0 0 1 7 5 0 1 8 0 0 1 8 7 0

1 С к а н д и н а в и я 3 3 7 2 1

2 А н г л и я  ( У э л ь с ) и 2 2 5 7 1 47

3 Ш о т л а н д и я 3 7 И 23

4 И р л а н д и я 3 3 8 15

5 Н и д е р л а н д ы 2 0 1 8 19 2 9

6 Б е л ь г и я 13 14 2 0 4 5

7 Ф р а н ц и я 6 2 6 3 8 8 1 6 1

8 а И т а л и я ,  С е в е р  и  Ц е н т р 34 4 0 51 6 6

8 6 И т а л и я ,  Ю г  и  С и ц и л и я 32 4 9 75 1 3 6

9 И с п а н и я 25 З о 6 о 1 0 7

ю П о р т у г а л и я 2 4 3 Ч

и Ш в е й ц а р и я 3 4 4 11

12 А в с т р и я ( В е н г р и я ) Ю 1 8 31 9 8

13 Г е р м а н и я 3 4 З 8 6 4 2 2 2

14 П о л ь ш а 4 5 5 1 8

15 Б а л к а н ы 2 0 2 4 4 3 6 5

16 Р о с с и я  ( е в р о п е й с к а я  ч а с т ь ) 8 19 З б 1 2 1

Е в р о п а 2 8 7 3 6 1 5 8 5 1 2 9 F
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Численность городского населения (в городах с численностью 
населения юооо и более человек), тыс. чел.

1700 1750 1800 1870

1 Скандинавия 125 167 251 727
2 Англия (Уэльс) 718 1031 2065 9891
3 Шотландия 64 145 39° 1242
4 Ирландия 96 !59 382 822

5 Нидерланды 634 577 боо 1061
6 Бельгия 404 363 482 1225

7 Франция 1877 2136 2592 6881
8а Италия, Север и Центр 1043 1264 1447 2131
86 Италия, Юг и Сицилия 873 1203 1658 2893
9 Испания 7Н 846 1542 2649
ю Португалия 190 196 225 47°
и Швейцария 39 6о 63 222
12 Австрия(Венгрия) 263 473 770 2753
*3 Германия 767 992 1489 6965

Ч Польша юб 124 176 580

>5 Балканы »95 1214 »536 2519
i6 Россия (европейская часть) 267 542 1268 4228

Европа 9375 11492 16936 47259

Нормы урбанизации (города 
юооо и более человек), %

с численностью населения

1700 175° 1800 1870

1 Скандинавия 4,3 4,6 4,8 9,1
2 Англия (Уэльс) 13,2 16,4 22,3 43>°
3 Шотландия 5>3 ii ,5 23,9 36,3
4 Ирландия 5,1 5,1 7,3 14,2
5 Нидерланды 32,5 29,6 28,6 29,1
6 Бельгия 20,3 15,8 16,6 25,о
7 Франция 8,7 8,7 8,9 18,1
8а Италия, Север и Центр 13,0 13,6 14,2 13,4
86 Италия, Юг и Сицилия 16,1 19,4 21,0 26,4
9 Испания 9,6 9,1 14,7 16,4
ю Португалия 9,5 7,5 7,8 10,9
и Швейцария 3,3 4,6 3,7 8,2
12 Австрия (Венгрия) 1,7 2,6 3>2 7-7
13 Германия 5,4 5,7 6,1 17,0
14 Польша 3,8 3,4 4,1 7,8
15 Балканы 14,0 12,3 12,8 10,6
16 Россия (европейская часть) 2,1 2,5 3,6 6,7

Европа 8,2 8,0 9 ,о 15,2
Европа (без учета Англии) 7,9 7>6 8,3 13,0
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4. Количество городов, городских жителей 
и урбанизация (5000 жителей и более)

Для того чтобы рассчитать нормы урбанизации для городов, чис
ленность населения которых превышала 5000 жителей (см. по
следующие таблицы), на основе непосредственных данных об ев
ропейских городах с населением более юооо человек, мы начали 
со следующего уравнения (см. выше):

Для того чтобы провести расчеты, уравнение было изменено сле
дующим образом

Sr = -^5- или Sr = S t r ~u, г
где и — наклон кривой. И постоянная S t, и коэффициент и могут 
быть исчислены с помощью следующей регрессии:

logSr = log Si - и log г.

Эта регрессия использовалась для исчисления численности населе
ния городов, в которых проживало более 5000 человек. Для того 
чтобы получить данные на 1700 г., 1750 г., 1800 г. и 1870 г., я исполь
зовал непосредственные данные для Sj и рассчитал и для каждой 
страны на основе непосредственных данных для городов с числен
ностью населения более юооо человек. Затем у меня появилась воз
можность, используя результаты регрессий, завершить ряды с рас
четной численностью населения для городов с количеством жителей 
от 5000 до юооо человек. Для всех регрессий значение R2 было выше 
0,90, и все регрессии были значимыми на уровне 1%. В процессе ис
числения регрессий для Англии Лондон рассматривался как особый 
случай и был исключен из расчетов. В случае включения соответ
ствующих данных по Лондону мы получили бы слишком высокий 
коэффициент (угол наклона) регрессии и заниженные данные о ко
личестве городов с количеством жителей от 5000 до юооо человек. 
Прямые данные о городах с численностью населения от 5 до ю ты
сяч человек использовались только для Португалии, поскольку ко
личество таких городов в данной стране было невелико и результа
ты регрессии оказывались недостоверными.

Количество городов (с населением 5000 и более человек)

1700 1750 1800 1870

1 Скандинавия 7 8 12 4 4

2 Англия (Уэльс) 26 84 1 7 4 3 7 4

3 Шотландия 5 4 5 4 3

4 Ирландия 7 8 Ч 28

5 Нидерланды 5 7 4 $ _ 4 9 __ 7 4

'W
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1700 *750 1800 1870

6 Бельгия 35 49 55 103
7 Франция 185 205 25» 371
8а Италия, Север и Центр 84 93 102 Ч*
86 Италия, Юг и Сицилия 130 184 238 37»
9 Испания 74 99 140 287
ю Португалия 5 22 28 35
и Швейцария 21 19 11 41
12 Австрия (Венгрия) >7 37 63 270
13 Германия 123 *73 205 637
14 Польша 29 29 25 39
15 Балканы 40 51 96 *95
16 Россия (европейская часть) »7 46 »9 362

Европа 862 1170 1600 34»9

Численность городского населения (в городах с количеством 
жителей 5000 и более человек), тыс. чел.

1700 »75° 1800 1870

1 Скандинавия 150 204 266 872
2 Англия (Уэльс) 793 1407 2767 11407

3 Шотландия 76 »93 597 1370
4 Ирландия 121 212 444 9°4

5 Нидерланды 884 77» 7 9 » »357
6 Бельгия 55» 596 702 1576
7 Франция 2653 3067 3613 8190
8а Италия, Север и Центр »363 1576 1788 2590
86 Италия, Юг и Сицилия 1520 2138 2756 4489
9 Испания 1034 »3°2 2025 3995
ю Португалия 221 324 416 620
и Швейцария »47 »52 105 413
12 Австрия (Венгрия) 303 586 95° 3803

Ч Германия »333 1894 2369 9596
ч Польша 288 292 ЗЗо 7»1
>5 Балканы 1324 1388 1834 3366
16 Россия (европейская часть) 325 712 1607 5799

Европа 13087 16813 23362 61058

Нормы урбанизации (%) (города с численностью населения 
5000 и более человек), %

1700 1750 l800 1870

1 Скандинавия 5,2 5,7 5,1 9 ,i
2 Англия (Уэльс) 14,6 22,3 29>9 49,6
3 Шотландия 6,3 15,3 36,6 4°,1
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1700 175° 1800 1870

4 Ирландия 6,4 6,8 8,5 15,6

5 Нидерланды 45.3 39,5 37,7 37>2

6 Бельгия 29.0 25>9 24,2 32,2

7 Франция 12,3 12,5 12,5 21,6

8а Италия, Север и Центр 13,0 13,6 14,2 13,4
86 Италия, Юг и Сицилия 16,1 19,4 21,0 26,4

9 Испания 14,0 14,0 19,3 24,7
ю Португалия 11,1 12,5 14,3 14,4
и Швейцария 12,3 и ,7 6,2 >5,3
12 Австрия (Венгрия) 2,0 3,2 3>9 10,7

13 Германия 9,5 10,8 9,7 23,4
14 Польша 10,3 7,9 7,7 9,6
15 Балканы 15,5 14,0 15,3 14,2

16 Россия (европейская часть) 2,5 3,2 4,6 9,2
Европа 11,4 “ ,7 12,4 19,7
Европа (без учета Англии) 11,2 “ ,3 и,5 »7,3

5. Урбанистические различия

Различия в уровнях урбанизации могут быть определены по фор
муле:

D = А
А»’

где D  — различие в уровне урбанизации, Ц  — урбанизация в отдель
ном регионе или области, Ua —средний уровень европейской урба
низации,# — численность населения региона или области, р „ — об
щая численность населения Европы.
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Европа в зеркале Азии: 
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Европа — это принадлежащий 
Азии полуостров.
Фернан Бродель

ПО Ч Е М У  устойчивое промышленное развитие и пере
ход к экономическому росту современного типа нача

лись в Европе, а не где-нибудь еще? Поиски ответа на этот 
сложнейший исторический вопрос привели к появлению 
широкого круга литературы на тему «европейской исклю
чительности». Согласно приверженцам этой точки зрения 
Европа, и прежде всего ее Северо-Запад, имела наилучшие, 
в некоторых случаях исключительные, экономические 
условия и социальные институты задолго до начавшего
ся в Новое время экономического взлета. Данная концеп
ция получила широкое распространение, но во многих 
отношениях она еще является дискуссионной. Сегодня 
ее оспаривают многие представители новой волны исто
риков и специалистов по Азии, и в частности Кен Поме- 
ранц (Ken Pomeranz), Бин Вонг (Bin Wong) и Прасаннан 
Партасарати (Prasannan Parthasarathi). Согласно представ
ленным исследователями фактическим данным в X V I I I  в. 
уровень жизни в наиболее развитых районах Китая и Ин
дии примерно соответствовал показателям европейского 
Северо-Запада. Кроме того, сторонники ревизионистского 
подхода выдвигают различные гипотезы, основывающие
ся на новых интерпретациях «восхода Запада и заката все
го остального мира» с точки зрения факторной и ресурс
ной обеспеченности, воздействия западной колонизации 
и, что наиболее важно, зависимости от предыдущего раз
вития (path dependencies).

В этой главе представлен широкий, но выборочный об
зор важнейших гипотез и фактических данных относи
тельно исторических сравнений экономических резуль
татов Китая и Индии и Западной Ев{йшы. Мы начинаем
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с рассмотрения современных исследований, посвящен
ных сравнению реальной заработной платы в различных 
частях Евразии. Как представляется, уровни жизни в наи
более развитых областях Китая, Японии и Индии, изме
ренные в реальной заработной плате, были близки, скорее, 
к оплате труда в отстававших в развитии регионах Евро
пы (Юг и Центр), но никак не к доходам населения Севе
ро-Запада (на чем настаивают ревизионисты). Предлагае
мый анализ дополняется сравнительным обзором других 
фактических данных, таких как антропометрические по
казатели, уровень грамотности, модели потребления и ко
эффициенты урбанизации.

Для того чтобы пролить свет на расхождение в уров
не жизни и в развитии различных частей Евразии в пред
шествовавший промышленной революции период, в этой 
главе предлагается предварительный обзор экономиче
ских, политических и социальных институтов и организа
ций, поддерживавших функционирование рынков факто
ров производства и товаров в начале Нового времени. Мы 
рассматриваем результаты исследования сравнительных 
степеней эффективности в интеграции зернового рынка, 
а также различные модели коммерческих организаций 
и торговых сетей в Европе и Азии. Глава заканчивается 
кратким сравнением результатов воздействия западного 
империализма на Индию и Китай, а также на Японию, ко
торой, находясь в «тени» доминировавшего Запада, уда
лось осуществить успешный переход к современному эко
номическому росту.

Мы согласны с тем, что сравнительное исследование 
такого масштаба и размера может показаться кому-то 
чрезмерно амбициозным, а наши обобщения — слишком 
широкими. По замечанию Ф. Броделя, огромные терри
ториальные размеры Индии и Китая во многих случаях 
означали, что различия внутри или между этими стра
нами могли быть не менее огромными, чем между ними 
и Европой. Таким образом, представленный ниже обзор 
является в высшей степени избирательным. Неудивитель
но, что некоторые его положения могут восприниматься 
как спорные или даже спекулятивные.

4 0 0



Г Л А В А  1 1 .  Е В Р О П А  В З Е Р К А Л Е  А З И И

У РО ВН И  Ж И ЗН И  В ЕВРА ЗИ И

Заработная плата в серебряном 
и зерновом выражении

В работе С. Бродберри и Б. Гупты представлен обзор ре
зультатов систематического сравнительного исследова
ния уровней жизни, основывавшегося на полученных 
из различных источников сведениях о выраженной в ко
личестве серебра заработной плате в различных регио
нах Индии (Broadberry and Gupta, 2006). Имеются в виду 
данные о доходах ремесленников в период правления Ве
ликих Моголов, а также работников различных англий
ских компаний в 1595-1874 гг. Эти данные представлены 
в таких единицах измерений, которые позволяют прове
сти сравнение доходов, получавшихся в Азии и в Евро
пе. Кроме того, исследователи представили группировку 
данных в зависимости от регионов. В табл. 11.1 представ
лены сведения о ежедневной заработной плате неквали
фицированных и квалифицированных рабочих, выражен
ной в количестве серебра и в количестве зерна, которое 
могло быть приобретено на полученные деньги. В ча
сти А табл, ил содержатся сведения об уровне заработных 
плат в Северной и в Западной Индии (основывающиеся 
на данных о доходах в городах Агра и Сурат). Исполь
зуя данные, содержащиеся в работах И. Хабиба (Habib, 
1982) и К.Чаудари (Chaudhuri, 1978), исследователи вы
разили получавшуюся в рупиях заработную плату индий
цев в граммах серебра. В части Б табл, ил представлены 
сведения о заработной плате, получавшейся в различных 
частях Южной Индии. Анализ предлагаемых исследова
телями данных позволяет сделать вывод о постепенном 
росте заработной платы, выраженной в граммах сереб
ра. Кроме того, заработная плата квалифицированных 
рабочих примерно в два раза превосходила по величине 
не имеющих квалификации работников.

В табл. И .2 сравнивается заработная плата в Индии 
и в Англии. Мы видим, что в конце XVI в. выраженная 
в количестве серебра заработная плата неквалифициро
ванных индийцев была немногим больше, чем одна пя
тая дохода таких же рабочих в Англии. Более того, в те
чение XVIII столетия она снизилась до уровня одной 
седьмой заработной платы английских “неквалифициро-
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1. Заработная пла
та квалифицирован
ных рабочих в 1750 г. 
(см. табл. 11.16), дан
ные о которой 
использовал П.Пар- 
тасарати (Parthasa- 
rathi, 1998, 2001), 
значительно пре
вышала среднюю 
по региону. В част
ности сильно разли
чались доходы тка
чей. Многие из тех, 
кто работал помощ
никами, зарабаты
вали ниже средне
го уровня;заработок 
ткачей, работавших 
на одном станке, 
соответствовал сред
нему уровню. Кро
ме того, не следует 
забывать о квалифи
цированных ткачах, 
имевших несколько 
станков, для обслу
живания которых 
нанимались помощ
ники. Заработки 
квалифицирован
ных ткачей превы
шали средний уро
вень. К тому же 
некоторые из них, 
вероятно, получали 
надбавку за квали
фикацию. Очевидно, 
что заработки этих 
рабочих отнюдь 
не являются сред
ними по региону 
(как полагает Пар- 
тасарати). Поэтому 
мы исключили его 
оценки из табл. и.2.
В противном слу
чае получилось бы, 
что в первой поло
вине XVIII столетия 
выраженная в сереб
ре заработная плата 
индийских рабочих 
достигала бы 40% 
доходов их англий
ских коллег.

ТА Б Л И Ц А  1 1 . 1 .
Заработная плата индийских рабочих (неквалифицированных 
и квалифицированных), выраженная в мерах серебра и зерна,

1595_1^74 гг.

А. Северная и Западная Индия

Серебро, г/день Пшеница, кг/день Рис, кг/день

Некв. Квал. Некв. Квал. Некв. Квал.

1595 0,67 1,62 5.2 12,6 з,> 7,5
1616 о,86 З.о 2,4
1623 1,08 3,8 2,9

1637 1,08 2,37 3.8 8,3 2,9 6,5
1640 1,29 4,5 3,5
1690 1,40 4,3
1874 1.79 5,27 2,5 7,5

Б. Южная Индия

Серебро, г/день Рис, кг/день

Некв. Квал. Некв. Квал.

16 10-16 13 >,>5 5,7
1600-1650 >,>5 3,2
1680 >,44 2,44 3,9 6,9

1741- 175° >,49 2,1

1750 (3 .02) (7,56) (4 ,2) (>о,5)
>779 о,86 >,1
1790 >,44 >,8

И сточн и к: Broadbcrry and Gupta, 2006.

ванных рабочих1. В табл. 11.3 приводятся данные о зара- 
ботной плате китайских рабочих. Если сравнить их с за
работной платой в Англии, мы увидим, что китайские 
и индийские матрицы доходов рабочих имеют очень мно
го общего. В конце правления династии Мин заработная 
плата китайцев (выраженная в серебре) была значительно 
ниже, чем в Англии.

Для начала мы, используя данные о ценах на зерно, пре
образуем заработную плату в денежном выражении в «зер
новую» зарплату. Мы уделили особое внимание использо
ванию средних цен, а не более высоких или более низких. 
Известно, что уровень цен на зерно значительно варьиро
вался в зависимости от той или иной области и с течением
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Т А Б Л И Ц А  1 1 . 2 .
Сравнение дневной заработной платы английских 

и индийских неквалифицированных рабочих 
в 1550-1849 гг.

А. Заработная плата, выраженная в серебре, г/день

Годы Южная Англия Индия

Отношение зарплат 
индийских работников 

к зарплатам английских, %

155°-1599 3.4 о,7 31
16 0 0 - 16 4 9 4,1 1 , 1 27
16 5 0 - 16 9 9 5,6 1,4 25
1 7 0 0 - 1 7 4 9 7>о 1,5 2 1

1750-1799 8,3 1,3 14
18 0 0 - 18 4 9 14 ,6 1,8 12

Б. Заработная плата, выраженная в пшенице и рисе, кг/день

Годы

Англия Индия Отношение 
зарплат индийских 

работников 
к зарплатам 

английских, %Пшеница Пшеница

Рис, в пересчете 
на эквивалентное 
кол-во пшеницы

1550-1599 6,3 5,2 83
1600-1649 4,о 3,8 95
1650-1699 5,4 4,3 8о

1700-1749 8,о 3>2 40

1750-1799 7,о 2,3 33
1800-1849 8,6 2,5 29

И сточни к: Broadberry and Gupta, 2006.

времени. Использование цен, сложившихся в период не
урожая, могло бы привести к занижению выраженной 
в зерне заработной платы, а применение слишком низ
ких цен —к ее завышению. Из табл. и.2 и табл. 11.3 мы ви
дим, что в Северной и Западной Индии в противополож
ность растущей динамике «серебряной» зарплаты зара
ботная плата, выраженная в зерне, понижалась (денежная 
заработная плата безуспешно, особенно в начале XVII в., 
«стремилась» соответствовать растущим ценам на зерно). 
По мнению Дж. Бреннига, в то время минимум потребле
ния для семьи из шести человек составлял 3,1 кг риса в день 
(Brennig, 1986). Учитывая различное содержание калорий 
в пшенице и рисе (см. Parthasarathi,T998), соответствующий
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ТАБЛИЦА 1 1 . 3 .
Сравнение дневной заработной платы английских и китайских 

неквалифицированных рабочих в 1550-1849 гг.

А. Заработная плата, выраженная в серебре, г/день

Годы
Южная
Англия Дельта Янцзы

Отношение зарплат 
китайских работ

ников к зарплатам 
английских, %

155°-1б49 3,8 >,5 39

1750-1849 и>5 Ь7 15

Б. Заработная плата, выражен ная в пшенице и рисе, кг/день

Англия Дельта Янцзы

Годы Пшеница Рис

Рис, в пересче
те на эквива

лентное кол-во 
пшеницы

Отношение зарплат 
китайских работ

ников к зарплатам 
английских, %

1550-1649 5.2 3>° 4,5 87

i7 5 ° - l849 7,8 2,0 3,о 38

И сточни к: Broadberry and Gupta, 12006.

минимум семейного потребления пшеницы составляет 
4,7 кг в день. Исходя из этого мы приходим к выводу, что 
в начале XVII в. выраженная в зерне заработная плата ква
лифицированных рабочих превышала их минимальные 
потребности, в то время как заработок неквалифицирован
ных рабочих находился ниже прожиточного минимума.

Данные, содержащиеся в табл. и.2, позволяют нам про
вести прямое сравнение «зерновых» зарплат индийских 
и английских неквалифицированных рабочих. Заработная 
плата неквалифицированных индийцев находилась на от
носительно высоком уровне —до начала XVII в. она со
ставляла более 8о% доходов английских рабочих. Однако 
в конце XVIII столетия индийцы получали уже менее тре
ти от заработной платы англичан. Аналогичная тенден
ция прослеживается и в том случае, когда мы обращаемся 
к табл. 11.3, в которой представлены данные о заработной 
плате китайских рабочих (хотя и менее подробные, чем 
в отношении Индии). Следует отметить резкое падение 
«зерновой» заработной платы во второй половине прав
ления династии Цин.
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Данные об уровнях «серебряной» зарплаты позволяют 
высказать однозначное предположение о том, что Вели
кое расхождение между Европой и Азией произошло уже 
в XVI столетии. Бродберри и Гупта продемонстрировали, 
что, как и в современных промышленно развитых странах, 
более высокие денежные заработные платы отражают бо
лее высокий уровень экономического развития (Broadber- 
гу and Gupta, 2006). Хотя в конце XVII в. азиатские «зер
новые» заработные платы оставались на уровне, довольно 
близком к английской оплате труда, в XVIII столетии ме
жду ними произошло резкое расхождение. Частично оно 
стало результатом роста выраженной в зерне заработной 
платы английских рабочих, частично — результатом сни
жения зерновой оплаты труда в Индии. Отсюда следует, 
что с точки зрения выраженной в серебре и в зерне зара
ботной платы начиная с XVI в. Индия и Китай выглядят, 
скорее, как отстающие, а не наиболее развитые части Ев
ропы, когда высокая, в пересчете на зерно, зарплата от
ражает изобилие этого продукта, а низкая, в пересчете 
на серебро, оплата труда,—более низкий уровень общего 
экономического развития.

Заработная плата в пересчете на зерно 
и производительность сельского хозяйства

Одно из объяснений относительно высокой зерновой за
работной платы —низкие цены на зерно. По Партасарати, 
высокая производительность сельскохозяйственного про
изводства в Южной Индии была обусловлена не геогра
фическими факторами или высокой урожайностью риса, 
но осуществлявшимися в X V II-X V III вв. значительными 
инвестициями (Parthasarathi, 2001, рр. 43” 53)* Исследова
тель приводит перечень причин относительно крупных 
вложений в сельскохозяйственное производство и выска
зывает мнение о том, что их следствием стали высокий 
уровень экономического развития, а также низкие зара
ботные платы, в пересчете на серебро. Однако здесь возни
кает сразу несколько логических противоречий. Допустим, 
что инвестиции в сельское хозяйство были действительно 
вызваны конкуренцией за привлечение и закрепление мо
бильной рабочей силы. Возникает вопрос: почему конку
ренция за рабочую силу не привела к повышению зара
ботной платы, пересчитанной в серебре? С точки зрбНйя
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Партасарати, инвестиции в улучшение земель привели 
к изобилию зерна и низким ценам на продукты, но не 
к вытеснению избыточной рабочей силы из сельского хо
зяйства. По мнению А.Десаи, производительность труда 
в 1595 г. была в два раза выше, чем в 1961 г. (Desai, 19752). Од
нако С. Мусви приводит прямо противоположные оцен
ки: 529% для зерновых культур и 45% во всем сельском хо
зяйстве (Moosvi, 1973)- В своей фундаментальной работе, 
посвященной потенциалу капиталистического развития 
Индии во времена Великих Моголов, Хабиб приводит дан
ные о том, что если производительность земли и находи
лась на уровне, сравнимом с аналогичными показателями 
других, в том числе и западноевропейских, стран, то, учи
тывая высокий уровень налогообложения, объем приба
вочного продукта был незначителен (Habib, 1969). Более 
того, иностранные путешественники описывают использо
вавшиеся в индийском сельском хозяйстве технологии как 
рудиментарные. Как это сказывалось на производитель
ности труда в экономике? По словам Ф. Пелзарта, «работа, 
с которой в Голландии справился бы один человек, про
ходила здесь через руки четверых». Таким образом, ин
дийское сельское хозяйство характеризовалось низкими 
заработными платами и высокой трудоемкостью, но отно
сительно высокой эффективностью использования земли 
(Habib, 1969, р. 6о).

Мы приходим к выводу, что довод о высокой произво
дительности труда в индийском сельском хозяйстве про
тиворечит не только теоретическим основам современного 
экономического роста и структурных изменений, но и ис
торическим фактам. В развивающихся частях европейско
го Северо-Запада следствием инвестиций в сельское хозяй
ство действительно было повышение производительности 
труда в этой сфере. В то же время оно отнюдь не привело 
к изобилию зерна и низким ценам на продовольствие, так 
как часть занятых переместилась в промышленность и сфе
ру услуг. Повышение уровня жизни выражалось в увеличе
нии потребления более дешевых промышленных товаров 
и относительно постоянном потреблении продуктов пи
тания. Схожая логика применима и в отношении китай
ского и восточноазиатского сельского хозяйства, где выра
щивание риса на орошаемых землях позволило добиться, 
возможно, самой высокой эффективности использования 
сельскохозяйственных земель с применением традици
онной технологии. В то же время, несмотря на высокий
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уровень эффективности земледелия, производительность 
труда в упомянутых выше регионах находилась на отно
сительно низком уровне, по сравнению с высокотоварным 
английским и голландским сельским хозяйством.

Реальная заработная плата 
неквалифицированных рабочих

Использование данных об уровне зарплат в пересчете их 
на зерно является очевидным упрощением. В отсутствие 
данных о потребительской корзине в целом оно чревато 
низким качеством оценок. Согласно данным современ
ных исследований рацион питания жителя Индии состоял 
из риса, проса, бобовых и рыбы для прибрежных районов. 
Пшеница была не слишком распространенным продуктом. 
Современные авторы оценивают состояние производства 
одежды как рудиментарное (Moreland, 1923, рр. 270-278). 
Кроме того, если мы говорим об изменении уровня жиз
ни с течением времени, необходимо учитывать динамику 
относительных цен. Как считает Мусви, хотя покупатель
ная способность зерновых в 1874 г. оставалась такой же, 
как в 1595 г., по сравнению с периодом правления в Индии 
Великих Моголов такие продукты, как молоко, масло (ги) 
и мясо были дешевле, а сахар —дороже (Moosvi, 1973). Де" 
саи обнаружил, что в 1595 г. промышленные товары стои
ли в Индии дороже, чем в 1874 г., и потребление одежды 
и металлоизделий в среднем оставалось на низком уровне. 
Безусловно, когда мы говорим о межстрановых сопостав
лениях, остается множество вопросов относительно учета 
различий в климатических факторах и культурных пред
почтениях.

В ряде недавних исследований были предприняты по
пытки осуществления относительно строгого сравнения 
покупательной способности заработных плат неквалифи
цированных рабочих в Азии и Европе, основывавшегося 
на использовании более систематических данных о ценах 
и потребительских корзинах. В противоположность пере
счету денежной заработной платы в количество зерна эти 
сравнения базируются на анализе широкой потребитель
ской корзины разнообразных товаров и услуг, включая 
мясо, овощи, одежду и топливо. Упомянутые выше иссле
дования были сос.редоточенЫ исключительно на изуче
нии потребительских корзин неквалифицированных рабо-
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ТАБ ЛИ Ц А 1 1 . 4 .
Сравнение стоимости потребительской корзины в Европе 

и в Северном Китае около 1750 г.

Потребительская корзина
---------------------------------------------  Цены
Минимальная Достаточная (серебро), г

Европа Китай Европа Китай Лондон Пекин

Овсс/сорго, кг 155 179 0,76 0,48

Хлеб, кг 182 182 1,28 о,95
Бобы, кг 40 40 о,5 0,84

Мясо/рыба, кг 5 3 26 31 3.19 2,04

Сыр, кг 5.2 2,07

Яйца, шт 52 52 о,37 0,074

Масло, кг
Растительное масло, кг

3

3

5.2
5.2

6,45
4

Пиво/рисовое вино, л 182 49 о,39 1,98
Мыло, кг i >3 1.3 2,6 2,6 6,36 1,65
Льняныс/хлопчатобу- 
мажные ткани, м 3 3 5 5 4,87 6,14

Свечи, кг ЬЗ 1.3 2,6 2,6 5.4 3,3
Ламповое масло, кг *,3 1.3 2,6 2,6 2,8 3,3
Топливо (тыс. британ
ских тепловых единиц) 3 3 5 5 5,59 11,2

Общая стоимость корзи
ны (серебро), г 213 182,6 558>6 499.3

Соотношение 1.17 1,12 1,14
Европа/Пекин (ср. геометр.)

И сточник: Allen et al., 2010.

чих, проживавших в крупных городских центрах. В работе 
Р. Аллена и его коллег содержится подробный анализ дан
ных о заработной плате и ценах, а также обсуждаются соот
ветствующие методологические проблемы (Allen et al., 2010).

В табл. 11.4 представлен образец «корзины», созданной 
для сопоставления потребления в Китае и в Европе. Сле
дующий шаг должен состоять в сборе данных о номиналь
ных заработных платах неквалифицированных рабочих 
в важнейших городских центрах Евразии. Аллен с колле
гами сосредоточили внимание на трех крупнейших го
родах Китая в XVII 1-Х X  вв.: Пекине, Сучжоу/Шанхае 
(в нижней части дельты реки Янцзы) и Кантоне, а также 
на их сравнении с важнейшими европейскими городами.

4 0 8



Г Л А В А  1 1 .  Е В Р О П А  В З Е Р К А Л Е  А З И И

9 --------

1738 1748 1758 1768 1778 1788 1798 1808 1818 1828 1838 1848 1858 1868 1878 1888 1898 1908 1918

Р И С .  1 1 . 1 .
Реальная заработная плата в Европе и Китае

9

1738 1748 1758 1768 1778 1788 1798 1808 1818 1828 1838 1848 1858 1868 1878 1888 1898 1908

Р И С .  1 1 . 2 .

Реальная заработная плата в Европе и Азии

Исследователи рассмотрели широкую выборку номиналь
ных заработных плат и приняли за среднее то ее значение, 
которое, вероятно, соответствует наибольшему заработку 
неквалифицированных рабочих в крупнейших китайских 
городах. Значения дефлированных на стоимость потреби
тельских корзин номинальных заработных плат представ
лены на рис. ил и рис. 11.2*. ----
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Приведенные данные в общем подтверждают выводы, 
к которым мы пришли в процессе сравнений зерновой за
работной платы. Во-первых, регион дельты реки Янцзы 
пользовался репутацией наиболее развитой в экономиче
ском отношении китайской провинции. Однако реаль
ная заработная плата в этой области не слишком отлича
лась от реальной заработной платы в Пекине или Кантоне. 
Таким образом, китайские города находились примерно 
на одном уровне с городами Италии (самый низкий уро
вень жизни в Европе). По показателю реальной заработ
ной платы китайские города находились далеко позади 
(не выше 30-40% с точки зрения покупательной способ
ности зарплаты) Лондона или Амстердама. Во-вторых, 
на протяжении большей части XVIII в. неквалифициро
ванные рабочие крупнейших городов Китая и Японии 
(сколь бы бедными они ни были) имели примерно та
кой же уровень жизни, как и их коллеги в Центральной 
и Южной Европе.

Данные, отображенные на рис. и.2, позволяют пред
положить, что в XVIII в. уровни жизни в Японии и Ин
дии были довольно близкими к тем, которые имели место 
в крупнейших городских центрах Китая. В свою очередь, 
эти уровни жизни были близки к минимальному прожи
точному уровню неквалифицированных рабочих в боль
шей части не-индустриального мира. Это ставит под 
сомнение широко распространенную в литературе кон
цепцию «восхода Запада», согласно которой в начале 
Нового времени Западная Европа в целом превосходила 
по уровню развития весь остальной мир.

И наконец, рассматриваемые нами результаты иссле
дований динамики реальной заработной платы подтвер
ждают положение о втором «великом расхождении», про
изошедшем уже после начала промышленной революции. 
Примерно в середине XIX в. начинает увеличиваться раз
рыв между уровнем жизни неквалифицированных рабо
чих, проживавших в городах европейского Северо-Запада 
и в городах Китая. Промышленное развитие в прошлом 
отстающих европейских стран, таких как Германия, при
вело к тому, что к началу Первой мировой войны уровень 
жизни немецких рабочих значительно превысил стандар
ты жизни рабочих в Пекине или Шанхае. Уровень жизни 
в Китае и Индии оставался низким и по сравнению с ев
ропейскими регионами, обойденными промышленной ре
волюцией.
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Одной из задач будущих исследований является дати
ровка процесса первого расхождения в уровнях жизни. Ве
роятно, в Индии уровень жизни начал снижаться в X V I -  
XVII вв.2 Кроме того, в будущем необходимо создать более 
продолжительные временные ряды реальных заработных 
плат для Китая и Индии.

Данные о росте людей 
и человеческий капитал

Использование такого антропометрического показа
теля, как рост, широко распространенное в исследова
ниях, посвященных изучению европейской экономиче
ской истории, носит на данном этапе предварительный 
характер. Однако специалисты уже получили весьма мно
гообещающие результаты, которые могут использоваться 
для численной оценки долгосрочных изменений уровня 
жизни. Точные данные о показателях роста в Китае отсут
ствуют. Поэтому исследования С. Моргана (Morgan, 2006) 
и И.Батена и С.Хиры (Baten and Hira, 2008) основыва
лись на анализе антропометрических данных о китай
ских эмигрантах в Австралии и в Южной Азии. Ученые 
провели реконструкцию временных рядов показате
лей роста китайских эмигрантов на протяжении XIX в. 
(период, для которого практически отсутствуют другие 
систематические количественные показатели). Получен
ные ими предварительные результаты позволяют сде
лать вывод о преимущественной, за исключением незна
чительных флуктуаций, стагнации показателей роста 
жителей Южного Китая на протяжении всего XIX сто
летия. Исследователи подчеркивают, что имевшее место 
в середине XIX в. снижение среднего роста, вероятно, 
было следствием опустошения, вызванного восстанием 
тайпинов. Проведенное Морганом исследование роста 
железнодорожных рабочих позволило выявить тенден
цию к незначительному повышению показателей роста 
в 1900-1930 гг. (0,07 см в расчете на десятилетие) (Mor
gan, 2004). Однако и здесь имели место сильные регио
нальные отличия.

Представляется, что в исследованиях роста индийцев, 
обзор которых приводится в работе Батена (Baten, 2006), 
использовались данные начиная с середины XIX в. При 
этом были отмечены лишь незначительные изменения

2. Пересмотрен
ные оценки Мус- 
ви показывают, 
что в 1595 г- 
подушевое 
потребление зер
на в 1,05-1,32 
раза превосходи
ло уровень 1961 г. 
Согласно обще
му мнению 
в конце XIX в. 
стандарты жиз
ни различных 
категорий рабо
чих находились 
на более низком 
уровне, чем 
в 1595 г. По оцен
ке Мусви, если 
в 1595 г. после 
приобретения 
товаров первой 
необходи мости 
в распоряжении 
среднего неква
лифицированно
го рабочего оста
валось около ю% 
полученного 
дохода,
то в 1870 гг. имел 
место дефицит, 
в размере 16% 
дохода. Для ква
лифицирован
ных рабочих 
различие было 
меньшим, одна
ко и они соглас
но имеющимся 
данным столкну
лись с падением 
реальной зара
ботной платы.
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этого антропометрического показателя. В работе А. Гун- 
тупалли и И.Батена приводятся более подробные сведе
ния о росте индийцев в 1915_1944 гг*> позволяющие сделать 
вывод об отсутствии выраженной тенденции к его повы
шению (и вновь со значительными региональными раз
личиями) (Guntupalli and Baten, 2006). Результаты этих 
исследований однозначно подтверждают существование 
второго расхождения, выявленного в исследованиях ре
альной заработной платы. Оно было связано с началом 
промышленной революции и привело к увеличению раз
рыва в уровнях жизни между Китаем и Индией с одной 
стороны и быстро развивавшими промышленность стра
нами Западной Европы с другой стороны.

Одной из наиболее интересных и перспективных обла
стей антропометрических исследований является изме
рение уровней грамотности и умения считать. Иорг 
Батен и его коллеги провели соответствующее исследова
ние, используя индекс Уиппла (обычно применяется для 
измерения уровня возрастной аккумуляции). Его резуль
таты подтверждают имевшую место в самых разных стра
нах сильную отрицательную корреляцию между уровнем 
возрастной аккумуляции и показателями грамотности 
и умением считать. Используя китайские архивные доку
менты XVII—XVIII вв. и данные проводившихся с 1950 гг. 
переписей населения, исследователи обнаружили порази
тельно низкие уровни показателя возрастной аккумуля
ции и высокие показатели математической грамотности. 
В конце XVII — начале XVIII вв. возрастная аккумуля
ция достигла в Китае очень низкого уровня (большин
ству европейских стран не удалось достичь аналогичных 
показателей даже в конце XVIII столетия). Представ
ляется, что в XIX в. столь же высокие нормы матема
тической грамотности, рассчитанные через показатели 
уровня возрастной аккумуляции, имели место в Япо
нии и на Тайване (Baten et al., 2010). Согласно представ
ленным Д. Крайен и Й.Батеном предварительным оцен
кам глобальных тенденций развития математической 
грамотности начиная с XIX в. Восточная Азия не усту
пала по этому показателю большинству промышленно 
развитых стран Запада (Crayen and Baten, 2008). В то же 
время в Южной Азии возрастная аккумуляция находи
лась на довольно высоком уровне, что свидетельствует 
о низком уровне математической грамотности в Индии 
(Crayen and Baten, 2008, fig. 3).
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Интересно сравнить эти предварительные оценки 
с традиционной историографией по проблеме грамот
ности в Китае. В переломном исследовании на эту тему 
Эвелина Ровски оптимистично оценила долю грамотных 
китайских мужчин в XVIII в. на уровне 30-45%, а жен
щин—2-10%. Ее оценки весьма близки соответствующим 
показателям Японии. Например, согласно Р.Доре и Аки- 
ре Хайами, то или иное школьное образование имели 
43% японцев и 19% японок. Для начального периода Но
вого времени это едва ли не самый высокий уровень гра
мотности в мире. И оптимистичная оценка Ровски, и бо
лее поздние исследования Ли Божонга (Li Bozhong, 2003) 
предполагают распространение общественного образова
ния в традиционном Китае, особенно в области низовь
ев реки Янцзы, за рамки подготовки к экзаменам на пра
во получения официальных должностей в гражданской 
службе. Исследователи подчеркивают быстрый рост кни
гоиздания и получения книг во временное пользование, 
а также приводят документальные подтверждения рас
пространения механических устройств для произведения 
расчетов и счетоводства среди торговцев и в домашних 
хозяйствах. В работе Батена и др. приводятся более на
дежные сведения, согласно которым в 1930 гг. 40% китай
цев имели то или иное школьное образование, а уровень 
грамотности составлял примерно 30% (Baten et al., 2010). 
Представляется, что это еще раз подтверждает результаты 
исследований относительно XVIII в., если предположить, 
что показатели грамотности находились в состоянии стаг
нации в течение двух столетий).

В посвященной Индии историографии делается осо
бый акцент на низких уровнях грамотности вплоть 
до конца XX в. Грамотой владели в основном предста
вители высших каст, почти исключительно мужчины 
и представители определенных профессий. Как показы
вает Т. Рой, данные, относящиеся к 1830 гг., свидетель
ствуют, что «обучение было широко распространено сре
ди каст духовенства, земельных собственников и купцов; 
трудящиеся и женщины были лишены этой возможности» 
(Roy, 2006). Согласно цитируемой Роем оценке в Бенга
лии в 1835-1838 гг. доля грамотных мужчин составляла и%, 
а женщин —около 1% (Roy, 2008). Эти показатели не слиш
ком отличаются от оценок на 1901 г. Как представляется, 
уровень грамотности в Индаи был ниже, чем в Китае. Ве
роятно, в начале Нового времени в Китае и Восточной
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Азии сложилась уникальная матрица, когда относительно 
высоко развитый человеческий капитал сочетался с низ
ким среднедушевым доходом. Практические последствия 
этого вывода нуждаются в дальнейшем изучении и, воз
можно, особенности рассматриваемой нами модели мог
ли стать одним из важнейших стратегических факторов, 
способствовавших быстрому догоняющему развитию сна
чала Японии, а затем и Восточной Азии в целом. Одна
ко для того, чтобы провести более точное межстрановое 
сравнение понадобятся гораздо более систематические ис
следования.

3. В расчетах 
учитывались 
поселения, чис
ленность жите
лей которых 
превышала 5000 
человек, в отли
чие от оценок 
урбанизации, 
приведенных 
в главе ю, где 
в качестве поро
гового значения 
использовалась 
численность 
населения юооо 
человек и более.

Не только уровень жизни. 
Урбанизация

Помимо диспаритета в уровне жизни следует упомянуть 
и другие различия в экономических структурах, уже заро
дившиеся в начале Нового времени между Китаем и Ин
дией с одной стороны и Северо-Западной Европой с дру
гой стороны. Если на Северо-Западе Европы, и, прежде 
всего, в Англии, доля сельского хозяйства начала снижать
ся уже в начале рассматриваемого нами периода, то эко
номика Индии и Китая оставалась преимущественно аг
рарной.

Еще одним показателем уровня развития является ур
банизация. В XVII в. в Индии начинают распространять
ся различные виды городской деятельности —от крупных 
и малых городов на севере страны до многочисленных 
торговых центров, расположенных вдоль Коромандель
ского берега на юге Индии и прибрежных городов Гуджа
рата и запада страны. В хбоо г. одежда из хлопчатобумаж
ных тканей и ремесленные изделия производились в 32 
городских центрах Могольской империи. Оценки чис
ленности городского населения в период правления в Ин
дии Великих Моголов основываются на идее ресурсного 
потока, направленного из деревень в городские центры. 
Прямые свидетельства содержатся в записках путешест
венников того времени. Несмотря на существование упо
минавшихся выше городов, большая часть населения Ин
дии проживала в сельской местности. Согласно оценке 
Хабиба в 1600 г. доля городского населения составляла 15% 
(Habib, 1999)3, В XVII 1 -Х IX  вв. доля городского населения 
снижалась и лишь в XX в. она начала восстанавливаться.
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Обратимся к одному из новых интересных исследований 
урбанизации в Китае. Работа Ли Божонга примечательна 
тем, что в ней представлены систематизированные данные 
за 1550-1850 гг. о росте в таких отраслях, как производство 
хлопчатобумажных тканей, продуктов питания, одежды, 
табака, бумаги, книг и инструментов, а также в строитель
стве и судостроении (предприятия отрасли были сосредо
точены в нижнем течении реки Янцзы) (Li Bozhong, 2000). 
По мнению Ли, эти производства могут быть охарактери
зованы как мелкомасштабные, требующие высококвалифи
цированного труда и ремесленные по своей природе. Все 
эти факторы обусловили возникновение в нижнем тече
нии Янцзы не мегагородов, но кластеров, небольших, ори
ентированных на рынок городских поселений, формиро
вавшихся вдоль сложной плотной сети внутренних водных 
путей и характеризовавшихся географической специали
зацией на производстве и продаже сельскохозяйственной 
и ремесленной продукции, размытостью границ между го
родскими и сельскими областями, а также сложными со
четаниями сельскохозяйственной, коммерческой и про
мышленной деятельности. Таким образом, используемые 
в западном контексте стандартные исторические класси
фикации городов едва ли применимы для Китая, посколь
ку они значительно недооценивают уровень урбанизации. 
Тем не менее согласно новым пересмотренным агрегиро
ванным оценкам нормы урбанизации, даже в наиболее раз
витых частях Китая, в нижнем течении Янцзы ее уровень 
существенно уступал показателям Англии и Нидерландов. 
Как известно, в 1800 г. в этих странах доля населения, про
живавшего в городах с численностью юооо и более человек, 
составляла 20-30% (см. главу ю).

П РИ Ч И Н Ы  ВЕЛ И К О ГО  РА С Х О Ж Д ЕН И Я : 
РЫ Н К И  И И Н С ТИ ТУТЫ

Мы считаем, что объяснение Великого расхождения ме
жду Азией и Европой в решающей степени зависит от ана
лиза институтов и их зависимости от предшествующего 
развития. В то же время в ревизионистской литературе 
по экономической истории Китая институтам уделяется 
относительно небольшое внимание4. В нашем выборочном 
обзоре мы рассмотрим лишь несколько связанных с этой 
литературой специфических тем.

4. См. работу 
Померанца, 
в которой рас
сматривается 
вопрос о гибко
сти традицион
ных китайских 
рынков факто
ров производ
ства (Pomeranz, 
2вое).
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Рынки

Имеется ли у нас возможность объяснить разрывы в уров
нях жизни с точки зрения различий в уровнях эффектив
ности рынков внутри Евразии? Недавние исследования 
рыночной интеграции, основывавшиеся на изучении ре
гиональных цен на зерно в X V III—XIX вв., предостави
ли нам редкую возможность изучить как их динамику, 
так и сравнительные степени эффективности межрегио
нальной торговли в Китае, Индии и в Европе. Благодаря 
тому, что в Китае была создана государственная система 
подробной отчетности о торговле зерном исследования 
рыночной интеграции, основывавшиеся на изучении ста
тистической корреляции региональных зерновых цен, по
зволили ученым заглянуть в далекое прошлое (Wang, 1992; 
L. Li, 2000; Shiue, 2002; Shiue and Keller, 2007). В частности 
К. Шайуэ и В. Келлер, опираясь на данные о силе стати
стической корреляции цен на зерно, осуществили прямое 
сравнение степени рыночной интеграции в Китае и в Ев
ропе (Shiue and Keller, 2007). Они обнаружили, что в кон
це XVIII в. различия между Китаем и Западной Европой 
с точки зрения рыночной интеграции были не слишком 
велики. В то же время степень интеграции английских 
рынков значительно превышала аналогичные показатели 
и других стран Западной Европы, и высоко коммерциали
зированных рынков в дельте реки Янцзы в Китае.

В своем недавнем исследовании Роман Штудер выска
зывает предположение о том, что в XVIII в. в некоторых 
частях Индии уровень рыночной интеграции был гораз
до ниже, чем в Китае или в Западной Европе, особенно 
в тех случаях, когда речь шла о торговле на дальние рас
стояния. Аналогично, анализ цен на зерно в Индии по
зволяет сделать вывод о более высокой их волатильности 
(табл. 11.5). Ограниченность возможностей рыночного ар
битража обусловила значительные временные и регио
нальные вариации цен. Шоковые воздействия со сторо
ны предложения были причиной значительной разницы 
в ценах даже в небольших по территории областях. Раз
витие железнодорожного сообщения в последней чет
верти XIX в. способствовало значительному повышению 
степени интеграции рынков, что выразилось, в частно
сти, в улучшении пространственной ценовой корреляции 
в Индии (Hurd, 1975).
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Т А БЛ И Ц А  1 1 . 5 . 
Цены на пшеницу и рис: 
коэффициенты вариации

1764-1794 187O-I9IO

Цены на пшеницу

Пуна 0,34 0,19

Калькутта 0,79 0,14

Дели о ,77 0,18

Париж 0,16 0,14

Лондон 0,16 0,14

Берлин 0,19 0,14

Милан 0,15 0,15
Амстердам 0,17 0,16

Цены на рис

Калькутта 0,38 0,18

Пуна 0,29 0,12

Долина Янцзы 0,19 0,18

Осака 0,20 0,17

И сточн и к: Studer, 2008.

Впрочем, мы должны не забывать об осторожности, 
предлагая интерпретацию иерархии рыночной интегра
ции, основывавшейся на корреляции цен на зерно, когда 
Англия находилась впереди Европы и Китая, за которы
ми следовала Индия. Действительно ли ценовая корреля
ция является точным отражением эффективности рынка, 
или на нее воздействуют какие-либо другие факторы? Ка
кое влияние на величины корреляции оказали география, 
технология или институты? Представляется, что относи
тельно высокий уровень корреляции цены на зерно в Ки
тае противоречит историографии, в которой подчеркива
ется высокая степень раздробленности валютного рынка 
страны. В действительности, в некоторых из упоминав
шихся нами выше исследованиях цен на зерно обсужда
лась и весьма сложная проблема китайской валюты в на
чале Нового времени. И в этом нет ничего удивительного, 
поскольку все данные о ценах на зерно были получены 
из соответствующей государственной системы отчетно
сти. В данном случае одна из задач государства состояла
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в сглаживании цен и использовании единой, санкциони
рованной валютной единицы — серебряного ляна, кото
рый довольно редко использовался в реальных рыночных 
трансакциях.

Торговля на дальние расстояния

В историографии Китая и Индии принято положение, 
согласно которому в этих странах существовали и бурно 
развивались коммерческие сети, а также устойчивые ка
налы торговли зерном. Крестьяне обеих стран доставля
ли собранное зерно на рынок, а специализировавшиеся 
на торговле зерном купцы организовывали его дальней
шую транспортировку. Кроме того, существовали и устой
чивые сети торговли промышленными товарами. Неко
торые ремесленники работали исключительно по заказам 
знати и государства, в то время как другие продавали свою 
продукцию купцам, участвовавшим в торговле на дальние 
расстояния. И в Индии, и в Китае были хорошо развиты 
собственные системы предоставления кредита и банков
ских услуг. Широко использовались различные формы 
векселей, такие как hundis в Индии, и платежных поруче
ний. Местные менялы участвовали в учете векселей, а в не
которых случаях предоставляли услуги по хранению вкла
дов (Raychaudhuri, 1982; Martin, 2008).

В этом коммерциализированном мире очень важную 
роль играли социальные сети. Например, в Китае истори
ки установили по крайней мере ю земляческих торговых 
групп. Наиболее известными из них были группа купцов 
Хой (Hui), образованная выходцами из города Хойчжоу 
в провинции Аньхой, и группа банкиров Шаньси (Shanxi) 
из одноименной провинции на севере Китая. Основная 
деятельность купцов из группы Хой была связана с тор
говлей вдоль реки Янцзы, и, прежде всего, в нижнем ее те
чении. Со временем она распространилась на весь Китай, 
а в начале X X  в. —и за море на Японию. В основе формиро
вания купеческой сети Хой лежала замысловатая система 
родственных связей, которой согласно недавним исследо
ваниям были присущи некоторые «корпоративные харак
теристики», когда определенные отношения собственно
сти сохранялись и после смерти отдельных членов группы.

Группа банкиров из Шаньси достигла коммерческой 
известности даже раньше, чем купцы из группы Хой. Она

4 18



Г Л А В А  11 . Е В Р О П А  В З Е Р К А Л Е  А З И И

прославилась созданием еще в начале XIX в. общенацио
нальной сети денежных переводов. В начале XX в. дея
тельность этой сети распространилась на Японию и Корею. 
Банкиры из Шаньси разработали особый комплекс органи
зационных мер, позволявший использовать внешних ме
неджеров и персонал с минимальным участием собствен
ников, а также схему участия в прибылях, обеспечивавшую 
приведение интересов наемных служащих в соответствие 
с долгосрочными интересами фирмы. Однако важнейшей 
чертой шансийской банковской группы была система про
изводственного обучения, предусматривавшая набор мест
ных работников (включая тех, кто должен был отправиться 
на службу в отделения банков группы за пределами Шань
си) и тщательную проверку их происхождения, когда га
рантами надежности служащих становились их семьи или 
представители третьей стороны. Уличенный в мошенниче
стве и уволенный служащий тем самым навсегда лишался 
возможности поступить на работу в банк, обслуживавший 
клиентов банковской группы Шаньси (Ма, 2004).

Социальные сети играли важную роль и в определе
нии сферы деятельности индийских купцов. Рассуждая 
о торговле на дальние расстояния, У. Морленд отмечал, 
что во внутренней и международной торговле домини
ровали три купеческих сообщества: мусульманские куп
цы, специализировавшиеся на заморской торговле, пред
ставители индийской касты вани (baniyas) из Гуджарата 
и представители касты четти на Коромандельском побе
режье. Торговый мир индийских купцов подробно описы
вал в своих работах Ашин Дас Гупта.

Индийские и китайские купцы участвовали и в между
народной торговле на дальние расстояния. Корабли ин
дийских купцов доставляли товары в Александрию, Басру 
и Багдад. На востоке их торговые суда доходили до Сума
тры. Но в силу недостаточной прочности кораблей индий
цы не рисковали заходить в Китайские моря (Бохайский 
залив, Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское 
моря). Они были вотчиной китайских купцов (Das Gupta, 
2001). В 1663 г. только купцам из индийского города Су
рат принадлежало 50 торговых судов (Habib, 1969)- Тор
говля велась не только первичными (рис, бобовые, сахар 
и шелк-сырец), но и промышленными товарами, такими 
как текстильные изделия. Впрочем, предметом текстиль
ной торговли были преимущественно ткани низких, сор
тов, в то время как в европейской торговле, напротив, пре-
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Годы

1646
1647 

1б55 

1795 
>795 

>795 

1795 

1795 
>795 
1820 
1820 

1820 

1820 
1820 

1820

ТАБЛИЦА 11 . 6 .
Ставки страховых сборов в межрегиональной торговле

Застрахованные Страховой
товары Маршруты сбор (в %)

Ценности

Коммерческие товары 
Наличные деньги 
Опиум, одежда

Монеты, драг, металлы в слитках

Деньги, драг, металлы в слитках

Одежда

Одежда

Одежда
Опиум,одежда
Монеты, драг, металлы в слитках

Деньги, драг, металлы в слитках

Одежда

Одежда
Одежда

Даман—Сурат 
Ахмадабад—Татта 
Мачилипатнам—Сурат 

И ндаур—Ахмадабад 
И ндаур—Ахмадабад 

Пуна—Малва 
Наинпур—Малва 
Джална—Индаур 

Мирзапур—Индаур 
И ндаур—Ахмадабад 

Индаур—Ахмадабад 

Пуна—Малва 
Наинпур—Малва 
Джална—И ндаур 

М ирзапур—И ндаур

1,00

0,50
1,00

2,00

>.25
2,00-2,50

0,50-0,63

2,00

1,50-2,00

1.00- 1,50 
1,00 

2,5°
1.00- 1,50 
1,25-1,50

1.75

И сто ч н и ки : X V I I  в.—работа Хабиба (Habib, 1 9 6 9 ) ;  X V I I I - X 1 X  вв.  — работа 
Мусви (Moosvi, 2001).

обладали высококачественные ткани. И Китай, и Индия 
импортировали драгоценные металлы в слитках, пряно
сти из Юго-Восточной Азии, лошадей из Западной Азии 
и слоновую кость из Восточной Африки. Растущий торго
вый обмен в зоне Индийского океана и Южно-Китайского 
моря был сопоставим с европейской торговлей.

Доступные нам количественные показатели о ставках 
страховых премий (показатель риска и безопасности тор
говли) в Индии свидетельствуют о широком распростра
нении межрегиональной торговли. Из табл. и.6 следует, 
что уже в середине X V I I  в. страховые ставки в торговле 
на дальние расстояния находились на умеренно высоком 
уровне. Их рост в X V I I I  столетии отражает присущую это
му периоду политическую неразбериху; в начале X I X  в. 
ставки страховых премий оставались примерно на том же 
уровне. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
межрегиональная торговля получила широкое распро
странение в Индии и в течение многих веков ее условия 
не слишком изменялись.
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Институты

Одно из объяснений специализации отдельных социаль
ных групп на исполнении тех или иных видов хозяйствен
ной деятельности заключается в том, что общинные свя
зи позволяли преодолеть информационные ограничения. 
И здесь мы можем провести аналогию с выводами Авне- 
ра Грейфа из его известного исследования деятельности 
магрибских купцов в Средиземноморье в период Поздне
го Средневековья. Как и магрибские купцы, которые вели 
торговлю в отсутствие формальных правовых институтов 
и кодексов, китайские и индийские торговцы полагались, 
прежде всего, на множество неформальных правил в фор
ме семейных установлений, родственных правил, уставов 
гильдий или кастовых норм, принуждение к исполнению 
которых осуществлялось преимущественно посредством 
коллективных механизмов, призванных облегчить рас
пространение информации и решение проблем выполне
ния обязательств в условиях неразвитости транспортно
го сообщения.

Различие между институтами частного и общественно
го порядка (в терминологии Грейфа) вызывает целый ряд 
вопросов. В соответствии с одним интересным, но проти
воречивым исследованием Китай отнюдь не испытывал 
недостатка ни в формальных сводах законов, ни в инсти
тутах, ответственных за принуждение к соблюдению уста
новлений. Действовавшее в Китае в начальный период 
Нового времени административное право, в какой-то сте
пени сходное с принятым на Западе публичным правом, 
было, возможно, одной из наиболее сложных и детально 
прописанных правовых систем. В данном случае решаю
щее различие состоит в том, что китайский правовой ап
парат в течение длительного времени был интегральной 
частью административной системы; при рассмотрении 
уголовных дел решающее слово всегда оставалось за адми
нистративной бюрократией в рамках иерархии —начиная 
с уровня округа и до императора. Действовавшие во вре
мена правления династий Мин и Цин уголовные кодексы, 
известные своей полнотой и подробной регламентацией, 
представляли собой свод правил, согласно которым чи
новники принимали решения о вынесении наказаний, со
ответствовавших тяжести уголовных преступлений. При
нимавшиеся правовые решения могли быть пересмотрены
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или изменены только после вынесения соответствующих 
решений на различных бюрократических уровнях в рам
ках административной иерархии. Ни участники процес
са, ни независимая третья сторона не имели права оспа
ривать или интерпретировать действовавшие в то время 
правовые положения или их части.

Результаты недавних исследований поставили под со
мнение традиционные воззрения, согласно которым 
в предшествовавшую Новому времени эпоху в Китае пол
ностью отсутствовало гражданское или коммерческое 
право. Окружные чиновники рассматривали огромное 
количество гражданских и коммерческих исков. В то же 
время, как подчеркивал ученый-правовед Сузо Сига, ре
шения местных чиновников не относились к числу юри
дических «судебных решений», как это принято в Запад
ном праве. Они основывались не на установлениях сводов 
законов или формальных или неформальных тради
циях, а на общих этических, социальных или правовых 
нормах. Тем самым чиновники выполняли роль своеоб
разных посредников. Следует отметить, что отсутствие 
формального частного права в коммерческой и граждан
ской сферах отнюдь не было обусловлено недостатком ос
нованных на обычае норм или правил. Причиной тому, 
скорее, была доминирующая роль китайского государства, 
коренной интерес которого заключался в сохранении ши
рокой, основывавшейся на сельском хозяйстве налоговой 
базы и поддержании социальной стабильности. В резуль
тате основанные на обычае правила так и не эволюциони
ровали в формальные законы, санкционированные госу
дарством.

Схожим образом в доколониальной Индии система тор
говли и коммерции управлялась с помощью общинных за
конов, когда каждое торговое сообщество действовало 
на основе собственного морального кодекса. Система же 
всеобщих законов отсутствовала. Когда между иностранны
ми и местными купцами возник конфликт, в качестве осно
вы для разрешения споров стали использоваться догово
ры с заморскими торговыми компаниями (Moreland, 1923).

В чем заключаются последствия применения эконо
мических режимов, базировавшихся на группах, в про
тивоположность режимам, основывавшимся на прави
лах, с точки зрения эффективности? Согласно одному 
из выдвигаемых Грейфом и другими исследователями 
положений относительно функционирования группово
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го, основывающегося на отношениях механизма в случае 
расширения состава группы и масштаба операций резко 
возрастают издержки, связанные со сбором и передачей 
информации, а также с координацией деятельности участ
ников. Напротив, внедрение обеспеченной правовыми 
санкциями правовой системы, с ее набором кодифициро
ванных и транспарентных стандартов и правил, которые 
могут оспариваться и интерпретироваться независимыми 
третьими сторонами, возможно, потребует значительных 
первоначальных затрат. Однако она предлагает сущест
венную экономию, обусловленную масштабами примене
ния. Такая система позволяет осуществлять крупномас
штабную торговлю, возможно, способствуя расширению 
обезличенного обмена (Greif, 2006).

Вопрос об экономии, обусловленной масштабами дея
тельности, имеет непосредственное отношение к истори
ческим траекториям, определившим Великое расхожде
ние. Интересной начальной точкой является изучение 
эволюции капитало- и контрактно-интенсивных финан
совых и коммерческих инструментов, таких как бумажные 
деньги, векселя, коносаменты, акции или договоры стра
хования, также как и евразийские форвардные или фью
черсные рынки. Известно, что едва ли не все эти инстру
менты в той или иной форме были независимо «рождены» 
в Азии (бумажные деньги, например, пришли из Китая). 
Но большинство из них применялось лишь в местных мас
штабах, и их развитие в Азии приостановилось. В то же 
время, Запад стал свидетелем эволюции и развития круп
номасштабного обезличенного обмена, что во многих 
случаях сопровождалось применением формального за
конного принуждения и созданием государственных ин
ститутов.

Одним из возможных следствий этих различных, про
черченных институтами исторических путей является раз
рыв в уровне процентных ставок между различными ча
стями Евразии. Вне всяких сомнений, в начале Нового 
времени процентные ставки в Индии и Китае были зна
чительно выше, чем в Европе, особенно на Северо-Запа
де континента. По самым консервативным оценкам в Су
рате в 1659 г. процентные ставки составляли 7,5—9% в год, 
что в два раза выше, чем в Англии. В середине X V I I  в. про
центные ставки в Индии находились на еще более вы
соком уровне (Habib 1982; Moosvi, 2001). Согласно дан
ным, полученным в одном из пионерных исследований,
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5. Трудоинтен
сивный путь раз
вития подробно 
рассматривается 
в работе К.Суги- 
хары (Sugihara, 
2003).

в процессе которого был обработан крупный массив дан
ных, в Китае в X V I I - X I X  вв. средние годовые процент
ные ставки по коммерческим кредитам составляли в сред
нем не менее 12% (со значительными вариациями) (Peng 
et al., 2006).

Роль этого разрыва в величине процентных ставок 
с точки зрения экономического развития нуждается 
в дальнейшем изучении и осмыслении. Еще один важный 
вопрос — различия в обеспеченности факторами произ
водства: действительно ли присущее Европе более высо
кое, по сравнению с Индией и Китаем, значение коэффи
циента капитал-труд, следствием которого стала более 
низкая цена капитала относительно труда, была не экзо
генным, но эндогенным результатом возрастания роли ор
ганизованных финансовых посредников в Западной Ев
ропе? Ответ на него, возможно, позволит осветить или 
оспорить так называемую трудоинтенсивную модель ази
атского развития, которая в действительности была дол
госрочным откликом на относительную ограниченность 
капитала, условием, которое сформировалось в силу неэф
фективности государственных институтов или, возможно, 
отсутствия надежных гарантий соблюдения прав собствен
ности5. Многие ученые подчеркивали важное значение 
связей между развитием европейских финансовых инстру
ментов и посредников, заимствованиями со стороны госу
дарственных институтов и развитием способности к сбо
ру налогов государств Европы в Новое время (North and 
Weingast, 1989). Основу этих важных связей образовывали 
множество стержневых институциональных достижений 
в начале Нового времени, таких как акционерные органи
зации, представительное правление и переход к верховен
ству закона (North, 1981; Rosenberg and Birdzell, 1986).

КО Л О Н И АЛ ЬН О Е П РА ВЛ ЕН И Е 
И ВЕЛ И К О Е РА С Х О Ж Д ЕН И Е

Возможно ли, что расхождение в судьбах Европы и Азии 
было вызвано колонизацией? В индийском контек
сте следствиями политической подчиненности сначала 
правлению Ост-Индской компании (начиная с середи
ны X V I I I  в.), а затем перехода под политический кон
троль английской короны были использование метропо
лией в своих интересах ресурсов, которыми располагала
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колония, осуществление соответствующей экономической 
политики и изменения в институциональной структуре. 
Выгоды Индии с точки зрения ее развития могли ассо
циироваться с внедрением новых институтов, таких как 
система землепользования, основанная на принципе ин
дивидуальных прав собственности, доступ к гораздо бо
лее развитому рынку капитала метрополии, специализа
ция, основанная на установлении связей с глобальным 
рынком, а также строительство железнодорожной сети 
и ирригационной системы. Представители школы зави
симости рассматривают отношения в рамках империи как 
эксплуататорские со стороны метрополии, а специализа
цию на основе торговли как причину расширения разры
ва в развитии между Европой и Азией (Frank, 1975). Другие 
исследователи обнаруживают и положительные послед
ствия интеграции индийского рынка в мировую экономи
ку, заключавшиеся, в частности, в увеличении производ
ства товарных сельскохозяйственных культур (Roy, 2006). 
Имеющиеся оценки национального дохода в расчете 
на душу населения в 1870-1900 гг. позволяют сделать вы
вод о существовании в то время тенденции к его повыше
нию (не слишком значительному), что было обусловлено 
специализацией индийской экономики на производстве 
сельскохозяйственных продуктов (Heston, 1977)- Критика 
глобализации основывается на отрицательных эффектах 
деиндустриализации, поскольку индийская текстильная 
индустрия была вынуждена конкурировать с промышлен
но развитой экономикой Англии (Thorner, 1962).

Независимо от результатов дебатов по перечислен
ным выше проблемам эмпирические данные об экономи
ческом росте в первой половине X X  в. свидетельствуют 
о расширении разрыва между Европой и Индией. В рас
сматриваемый период европейский среднедушевой В В П  
существенно увеличился, в то время как индийский 
рост демонстрировал отрицательную тенденцию вплоть 
до окончания колониального периода (Sivasubramonian, 
2000). Стагнация индийской экономики могла быть вы
звана застоем в национальном сельском хозяйстве и несо
стоятельностью колониального государства с точки зре
ния преодоления экологического кризиса, вызванного 
ростом численности населения. Гораздо труднее ответить 
на вопрос от обратного — по какому пути развивалась бы 
Индия в отсутствие колониальной эксплуатации? Очевид
но, что ограниченность инвестиций в сельское хозяйство
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и развитие ирригационных систем не позволили бы до
биться повышения производительности. Промышленное 
развитие подверглось бы отрицательным воздействиям 
в отсутствие независимой тарифной политики в период, 
когда страны, запоздавшие с индустриализацией, осуще
ствляли протекционистскую политику в отношении но
вых отраслей экономики.

В литературе, посвященной анализу выгод, получен
ных Англией от колониального правления, высказыва
ются предположения, что они были не слишком велики. 
В данном случае рассматриваются как эффекты торговли 
с колониями и получение отдачи на инвестиции, так и за
траты, связанные с управлением и чистый отток ресур
сов из Индии (O’Brien 1988b, Davis and Huttenback, 1988). 
Вероятно, колониальное правление могло способствовать 
расширению разрыва между Востоком и Западом. Однако, 
анализ представленных в этой главе фактических свиде
тельств позволяет предположить, что экономическое рас
хождение уходит своими корнями в X V I I  столетие.

По сравнению с Индией западный колониализм ока
зал на Китай гораздо более ограниченное воздействие 
(и по масштабам, и по продолжительности). В середи
не X V I I I  в., когда Ост-Индская компания осуществляла 
активные действия, направленные на полную колониза
цию Индостана, империя Цин достигла пика своей вла
сти и процветания благодаря мудрой государственной 
политике императора Цянлуна. Только в 1840-е гг. англий
ские канонерки вторглись в береговые воды Китая, что
бы принудить его и Восточную Азию в целом к свободной 
торговле. Но даже тогда западные страны не подвергли 
Китай полной колонизации. Политика империализма 
проявлялась в требованиях о предоставлении особых тор
говых прав, передаче территорий в долгосрочную арен
ду, провозглашении экстерриториальности портов или 
объявлении об их вхождении в сферы особых интересов. 
Действительно, западные инвестиции и деятельность со
временных предприятий, защищенных теми или иными 
привилегиями, могли привести к краху или неконкурен- 
тоспособности местного бизнеса или китайских произ
водств. В то же время представители Запада играли роли 
агентов передачи технологии и прямых зарубежных инве
стиций. Точно так же, несмотря на то что представители 
западных стран получили контроль над такими ключевы
ми институтами, как морская таможня и имперская поч
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товая служба, соответствующие денежные поступления на
правлялись и на удовлетворение налоговых потребностей 
империи Цин, а затем и республиканского правительства. 
Кроме того, в начале X X  в. полученные средства исполь
зовались для финансирования строительства важнейших 
объектов инфраструктуры, таких как железные дороги.

Возможно, самым продолжительным воздействием за
падного империализма стал запуск в Китае процесса по
литических беспорядков, которые привели к дестабилиза
ции империи. Его кульминацией стал крах династии Цин 
в 1911 г. Началась эра правления хаотически сменявших 
друг друга у кормила власти военных. Однако даже в этом 
случае у нас есть все основания говорить о противоречи
вых результатах. Как продемонстрировал в своих работах 
Д. Ма, в первые три десятилетия X X  в. открытые для вне
шней торговли портовые города Китая, такие как Ш ан
хай, Тяньцзинь и Ухань, превратились в опорные пунк
ты экономического роста (Ма, 2008а, 2008b). Один из его 
важнейших факторов заключался в том, что предоставляв
шимися открытым портам так называемыми колониаль
ными привилегиями пользовались представители не толь
ко западного, но и китайского бизнеса (формально или 
неформально). Следует отметить, что часть этих «приви
легий» совпадала с необходимыми для роста условиями, 
такими как поддержание мира и порядка в государстве, 
обеспечение прав собственности и исполнения контрак
тов, отказ от произвола в налогообложении и недопуще
ние поборов со стороны чиновников. Неудивительно, что 
золотая эпоха роста пришлась на 1910-1920 гг., когда кон
тролируемому западными странами Шанхаю удалось до
биться едва ли не полной политической и правовой авто
номии от Китая. По сути, в 1920-е гг. Шанхай превратился 
в «город-государство».

Еще более важным, но с трудом поддающимся оцен
ке следствием внедрения западных институтов были воз
никшие вместе с ними интеллектуальные стимулы к дол
госрочным экономическим изменениям в Китае. Один 
из образцов для сравнения — период Мэйдзи в Японии, 
которая после 1872 г. занимала гораздо более агрессив
ную позицию с точки зрения принятия западных поли
тических и экономических институтов. В конечном итоге 
Япония стала первой промышленно развитой не-западной 
страной, после чего встала на путь колонизации Восточ
ной Азии. Очевидно, что само по себе принятие западных
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институтов отнюдь не является достаточным объяснением 
успехов, достигнутых Японией в X I X - X X  вв.; важную роль 
сыграли и множество других факторов, от географическо
го до исторических случайностей. Но в отсутствие осу
ществленных в период Токугава-Мэйдзи важных институ
циональных изменений Япония, весьма вероятно, могла 
пойти по пути других азиатских империй и государств, 
вслед за западным империализмом.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Опираясь на выводы, которые следуют из представленно
го в этой главе обзора, мы в большей степени склоняем
ся к традиционной, а не ревизионистской позиции отно
сительно сравнительных уровней жизни в разных частях 
Евразии. Рассмотренные нами фактические данные сви
детельствуют о том, что различия в уровне жизни между 
Азией и европейским Северо-Западом существовали уже 
в начале Нового времени. По мере развертывания про
мышленной революции этот разрыв все более расширял
ся. Выделявшиеся на фоне других азиатских стран Индия 
и Китай были похожи, скорее, на отстававшие части Евро
пы, чем на более развитые страны Северо-Запада континен
та. В X V I I  в. Великое расхождение набрало полный ход.
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